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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

ООО ЗПР) МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП ООО ЗПР разработана на основе нормативных документов: 

 Конституции РФ 

 Конвенции о правах ребенка 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577) 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями от 18.05.2020; 

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

Данная АООП составлена с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования школы, 

Уставом МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» 

АООП ООО ЗПР МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
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программы основного общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения АООП ООО ЗПР 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с особыми 

образвательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при получении основного общего образования, а также значимость 

общего образования для дальнейшего развития обучающихся. АООП ООО ЗПР 

МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу развития универсальных учебных действий обучающихся с 

ЗПР при получении основного общего образования;

 рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности;

 программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР при 
получении основного общего образования;

 программу коррекционной работы;

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования

 календарный учебный график

 план внеурочной деятельности;

 систему условий реализации данной образовательной программы.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР в 

предусматриваются: предметные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся; программа коррекционных занятий (логопедической и 

психологической направленности), внеурочная деятельность. 

АООП ООО ЗПР включает в себя требования ФГОС: 

 к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

 к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. 

Основное общее образование в МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими 

классами» может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме 

обучения и вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



5  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

 
Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

Цель реализции АООП ООО ЗПР – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 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. 

Задачи АООП ООО ЗПР: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной 
образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования;

 обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ЗПР;

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с ЗПР;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно- технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;

 участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;



6  

 включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования с ЗПР
При разработке адаптированной основной образовательной программы 

педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» 

руководствовался следующими принципами: 

- признание приоритетности образования 

- обеспечение права каждого человека на образование 

- гуманистический характер образования 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поли- 

конфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
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достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа школы сформирована с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
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обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по- 

ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
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саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО с ЗПР 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, системы оценки результатов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий с учебным материалом, с 

опорным учебным материалом. 

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 учетом зоны ближайшего 

развития учащегося. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы 
результатов: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание»,     «География»,     «Математика.     Алгебра.     Геометрия», 

«Информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Физика»,    «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника.  

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
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основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В  блоке  «Выпускник  получит   возможность   научиться»   приводятся 

планируемые  результаты,   характеризующие  систему   учебных  действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного  материала или  выступающих   как пропедевтика для 

дальнейшего   изучения данного    предмета.   Уровень  достижений, 

соответствующий планируемым результатам  этого  блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной  сложности учебного материала 

и/или его  пропедевтического  характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о  собственных 
возможностях, о насущно  необходимом  жизнеобеспечении, 
проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
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- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 
культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и без- опасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
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- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы: 
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. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы: 

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; 

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 адаптированной основной 
образовательной программы 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 
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возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 
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 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 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; 

 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 
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между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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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: 
a. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

b. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

c. формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 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, обусловлен ные 
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. 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 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: 
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1.2.3.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

1.2.3.4. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств и устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая 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 
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форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 
признаков; 

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

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 

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

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

 самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 
предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 распознавание 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 
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мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности 

 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 учѐтом 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 соотнесѐнности 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; 
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 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. 

1.2.3.5. Литература 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

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

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая 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; 
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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 
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 распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 
прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 

 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 учѐтом 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 соотнесѐнности 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. 
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1.2.3.6. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.3.7. Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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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. 

1.2.3.8. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,  

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

 формирование  коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и  письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 
отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

1.2.3.9. История России. Всеобщая история. 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 
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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. 

1.2.3.10. 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; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

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. 

1.2.3.12. 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: 

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

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 

выделение этапов ее решения, интерпретация 

 вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 
повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным   языком   алгебры, приемами выполнения   тождественных 
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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 четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

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

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений  
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 



32  

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 
сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование  информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11)формирование представления об  основных изучаемых понятиях:  информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
12)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
13)формирование умений   формализации   и   структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 
т.п.; умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 
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1.2.3.13. 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 технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 
11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.2.3.14. 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, 
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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 

1.2.3.15. Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в химии 

1.2.3.16. 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); 
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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. 

1.2.3.17. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. 

1.2.3.18. 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; 
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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. 

1.2.3.19. Физическая культура 

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

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

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

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

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 



37  

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами 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. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

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

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

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

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

1.2.21. 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 
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

1.3.1. Общие положения 

1.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы 

оценки и управления качеством образования в школе. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 
Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса 
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы ООО осуществляется на основе локальных актов МБОУ 

«СОШ № 88 с кадетскими классами» устанавливающих правила организации и 

осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 88 с 

кадетскими классами» представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего 
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образования. Направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, 

при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной 

основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся 
учителями и школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках, обучающихся  
и в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на 

следующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих 
регламентированных процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; 
мониторинговые исследования качества образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно- 
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

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 трѐх 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 путѐм 

 оценки трѐх 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 
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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.). 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152 -ФЗ «О 
персональных данных». 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов, обучающихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 
Для оценки личностных результатов используются различные методики. Методики 

для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 
1.«Личностный рост» (6-8 класс) 
2.«Выбор любимых занятий» (5-7 класс) 
3.«Беседа» (7-9 класс) 
4. «Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха» (5-9 
класс) 
5. «Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе» (М.И.Рожков) (5-9 класс). 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) 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 Стандарта достижение личностных результатов не 

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

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В    текущем    образовательном    процессе    возможна    ограниченная    оценка 
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сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

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

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 

может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и 
коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем 
и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с: 
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а)системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

б)системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в)инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

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

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
             -текущего   выполнения    выборочных    учебно-практических    и   учебно- 
познавательных заданий на оценку способности и готовности, обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; 

-защиты итогового индивидуального проекта. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на 
межпредметной основе, групповой проект. Система оценки метапредметных результатов 
уровневая. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно- 
практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов 
свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью 

задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику 

приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 
способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени образования. 

 
Качество усвоения программы Уровень достижения Отметка 
85-100% высокий «5» 
70 -84% повышенный «4» 
50 -69 % базовый «3» 
меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 

 

Для оценки метапредметных результатов используются различные 

методики Методики для диагностики сформированности регулятивных 

УУД: 
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1.«Методика определения уровня сформировнности целеполагания» 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

1. Исследование словесно-логического мышления (По индивидуальному плану педагога- 
психолога) 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 
1.Уровни развития коммуникативных УУД 

2. «Совместное рисование» 
Инструменты оценивания: 

-групповой проект, индивидуальный проект; 

-наблюдения; 

-стандартные методики психолого-педагогической диагностики; 
-портфолио учащегося; 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

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

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

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

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта, тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 
требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, 
так и мультимедийные продукты. 
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 
не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного  

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 
ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 

в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 
проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 
в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 
аргументировано ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть 
описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 
подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описания критериев 

 Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий  
Повышенный  Базовый 

 Работа в целом свидетельствует о 

способности  самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ  решения; 

продемонстрирована способность 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  самостоятельно 

ставить проблему  и находить 

пути  еѐ    решения; 

продемонстрировано   свободное 

владение    логическими 

 
операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы  действий, 

достигать более  глубокого 

понимания 

Самостоятельное 

приобретать новые знания и/или 

приобретение 

осваивать новые способы 

знаний и решение 

действий, достигать более 

проблем 

 глубокого понимания изученного 

проблемы 

 
 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 

 планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. 

При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося. 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

 Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
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Коммуникация 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений 
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); соображения, связанные с возможным 
использованием_обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки 
и др. 

Отбор работ для портфеля достижения ведѐтся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем. 

В конце учебного года классный руководитель помещает в папку 
диагностические метапредметные работы (кроме личностных результатов) и их 
систематизированные данные - копию из Таблицы результатов. 

Обязательные материалы (пополняются учителями-предметниками, классным 
руководителем): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы 

попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками «хорошо», 

«нормально», «отлично», «превосходно». 
Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов. 

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале 
уровней успешности самим учеником. 

Комплексная   накопленная    оценка    -    это    вывод    по    всем    материалам 

«Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа- 

опросника: 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например: 
появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 

этих целей в начале каждого года). 

возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 
достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям 
в учѐбе и вне учебы); 
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в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога- 

эксперта) «нормально» («зачѐт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 
других материалов «Портфеля достижений»): 

- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать 
и оценивать результат? 

а)не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в)сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 
преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, 
представлять в разных формах? 

а)не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в)умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога - эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 
собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща? 

а)не умеет - нет материалов о результатах достижений. 

б) умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в)умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам - 
текущих и контрольных) 

По каждому предмету - освоил ли предметные умения с опорной системой 
предметных знаний? 

а)не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 
(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачѐт». 

в)освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают 
оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 5-9 классов 

осуществляется учителями по 4-х балльной системе в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №81». Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится: поурочно, потемно. 

Особенности оценки предметных результатов 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 
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- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся. Школа 

определяет следующие формы контроля: текущий контроль, промежуточный и годовой 

контроль, государственная (итоговая) аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года. Промежуточный 

контроль осуществляется в конце темы, четверти, полугодия. Годовой контроль 

осуществляется в конце учебного года. Государственная итоговая аттестация 

осуществляется в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

Текущий контроль в 1 классах осуществляется без фиксации результатов в 

виде отметок 4-бальной шкалы оценивания, используется словесная объяснительная 

оценка. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает 

применяться со второго класса. 

Текущий контроль во 2-11 классах осуществляется по 4-бальной шкале 

оценивания по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно 

(освоено/не освоено) про курсам ОРКСЭ, ОДНКНР, безотметочно (освоено/не освоено) - 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 2-9 класс, безотметочно 

(освоено/не освоено)- в части, формируемой участниками образовательных отношений 

10-11 класс. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работ 

оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с приложениями к данному положению. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся основной 

школы осуществляется в следующих формах: 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка освоения учащимися 

образовательной программы 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 образовательнойдеятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 
объективности, доступности, обязательности вне зависимости от формы получения 

образования. 

Периодичность и формы промежуточного контроля: 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам четверти (полугодия), а так же годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация по четвертям (полугодиям) проводится на основе 

результатов текущего контроля. Представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля с учетом контрольных работ, предусмотренных 

образовательной программой по предметам. Округление результата проводится по 

правилам 
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математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти (полугодия). Округление результата проводится по правилам 

математического округления. Периодичность: 

для обучающихся 1 классов составляет учебный год; 

для обучающихся 2-9 классов – учебная четверть и учебный год; для обучающихся 

10-11 классах – учебное полугодие и учебный год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной  

программой (календарный учебный график). 

Основанием для аттестации учащихся за четверть (полугодие) является наличие не 

менее 3 отметок за четверть и не менее 5 отметок за полугодие. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Данный срок проведения промежуточной 

аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей учащегося (его 

законных представителей), совершеннолетнего учащегося. 

Ответственность за изучение пропущенного учебного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей); учитель создает условия для 

ликвидации пробелов знаний. 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов после обращения к классному руководителю. 

Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

организаций для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 

представителей): выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и иные подобные мероприятия; выбывающих на постоянное место 

жительства в другой населенный пункт, в том числе за рубеж. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании Педагогического 

совета организации. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников 

по итогам года в журнале внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов 

внеурочной деятельности происходит комплексно, по нескольким параметрам: 

 анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в 
систему внеурочной деятельности; 

 эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио 
ученика); 

 продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых 

результатов; достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост 
мотивации к внеурочной деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности ее организацией и 
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результатами; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании фиксации уровня результатов внеурочной деятельности 
школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года (освоено/не освоено); 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения по направлениям внеурочной деятельности, полученная на 

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных 

результатов групп обучающихся и результатов анкетирования учащихся и родителей. 

Годовая аттестация обучающихся 2-8 и 10 классов осуществляется по 

отметкам, полученным в четвертях (полугодиях), округлённое по правилам 

математического округления. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ, ГВЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 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. 
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

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

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка     возможных      результатов      освоения      адаптированной      основной 
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образовательной программы образования обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями в развитии происходит по безотметочной системе, в 

соответствии с Положением МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами». 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у учащихся 
Программа развития универсальных учебных действий основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения 
ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам. 
Она 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; 
формирования 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. 

Целью программы   развития   УУД   является   обеспечение   организационно   - 
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методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

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

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

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

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

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

Понятие, функции и характеристика основных видов универсальных учебных 
действий. Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 
умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле: совокупность 
способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. 

Таким образом, универсальные учебные действия - это действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 
процесса определяет его содержание и организацию. (цель) 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин.(процесс) 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося.(результат) 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 
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обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 
социальных ролях и межличностных отношениях 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию учебной 
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, составление плана и 
последовательности действий, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также 
элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, преодолению 
препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные 
логические действия и действия постановки и решения проблем. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умения слушать и вступать в 

диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества, 

постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации и др. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования определяются 
требованиями ФГОС и общими представлениями о современном выпускнике основной 
школы (портрет выпускника п.6 Стандарта). Становление личностных характеристик 
выпускника обеспечивают основные результаты обучения и воспитания в отношении 
достижений социального, личностного, познавательного и коммуникативного развития. 

Социальное развитие - формирование российской и гражданской идентичности на 
основе принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных 
социальных ролей, норм и правил. 

Личностное развитие - развитие готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться» 

Познавательное развитие - формирование у учащихся научной картины мира; 
развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью; овладение методологией познания.... 

Коммуникативное развитие - формирование компетентности в общении, включая 
сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении 
и совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и 
задачами общения. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

дается в разделе настоящей основной образовательной программы. 

Условия и средства формирования и развития УУД, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса при изучении системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

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

УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических особенностей личности, осуществляется в 

рамках возрастного развития личностной и познавательной сфер обучаемых. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Предметы «Русский язык», и «Родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но эти же предметы 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. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» прежде всего способствуют 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «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. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального   восприятия,   но   и   интеллектуального   осмысления»   способствует 



55  

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

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

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Всеобшая история», «История Россия» 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 обеспечивает «приобретение опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие 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». 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

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

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

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» направлен 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». 
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 

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

зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

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

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 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». Образовательная область «Технология», как никакой другой предмет, 

выполняет системообразующую функцию формирования универсальных учебных 

действий и объединяет все что делается, предлагается в отдельных учебных предметах в 

этом направлении. Именно на уроках технологии учащиеся выдвигают и обосновывают 

идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают 

необходимые материалы, инструменты и определяют технологические этапы 

изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по 

многим другим предметам БУП. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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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. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по учебным предметам, но и на учебных курсах, во внеурочной 
деятельности. 

2.1.2. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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

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

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
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распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

При этом соблюдена преемственность формирования универсальных учебных 

действий, сформированных в начальной школе. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают 
учебные ситуации, которые построены на предметном содержании, но носят 

надпредметный характер. Например: 

ситуация-проблема (прототип проблемы, которая требует оперативного решения); 

ситуация-иллюстрация (прототип ситуации, представленной средствами ИКТ, 

визуальная образная ситуация), которая включается в лекционный материал; 

ситуация-оценка (прототип ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить или предложить свое адекватное решение); 

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

проводится как по описанию ситуации, так и по ее решению) 

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

использованы следующие типы задач. 

Для развития личностных УУД - задачи на личностное самоопределение; развитие 

Я-концепции; на смыслообразование; мотивацию; нравственно -эстетическое оценивание. 

Для развития коммуникативных УУД - задачи на учет позиции партнера; 

организацию и осуществление сотрудничества; передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые 

игры. 
Для развития познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; на сравнение, оценивание; проведение эмпирического 

исследования; проведение теоретического исследования. 

Регулятивные УУД развивают задачи на планирование, рефлексию, ориентировку в 

ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, 
самоконтроль, коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

При распределении типовых задач внутри предмета необходимо достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит не только при изучении отдельных 

предметов, а является обязательным для всех без исключения учебных предметов и 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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К условиям и средствам формирования и развития универсальных учебных 

действий относятся: 

формы организации обучения и внеурочной деятельности (учебное 

сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссия, 
тренинги и др.), 

общий прием доказательства - обучение доказательству, 

направленность учебных предметов на формирование УУД, 

использование образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов, технологии проектной и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Учебная деятельность у подростков приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию, трансформируется в сторону становления 

субъектности. «Самосознание (Я-концепция) представляет собой совокупность всех 

представлений о себе, на которых базируется эмоциональное отношение к себе и 

самооценка. Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности 

личности и выполняет функцию ее регуляции.» Различают три вида самооценки: 

прогностическая, коррегирующая, ретроспективная. Представление человек о себе 

связано со временем (Я-прошлое - Я-настоящее - Я-будущее), а также Я-реальное 

(настоящее время) и Я-идеальное (каким я хотел бы быть или должен стать). Наиболее 

актуальными и значимыми в подростковом возрасте являются Я-прошлое и Я-будущее. Я- 

настоящее постоянно «примеряется» то к прошлому, то к будущему. Такая ситуация 

приводит к колебаниям между Я-большой и Я-маленький. Поэтому у подростков имеет 

место особое сочетание взрослых и инфантильных представлений о себе. В подростковом 

возрасте формируется социальная идентичность личности, т.е. осознание своей 

принадлежности к определенной социальной группе и соответственно принятие значимых 

для группы ценностей, норм и правил. 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений я и ситуации; 

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития.» 

Характерные особенности самооценки подростков связаны с особенностями Я- 

идеального и Я-реального: каждая положительная или отрицательная частная самооценка 

сразу же приобретает глобальный характер (либо все, либо ничего). Если успешность в 

чем-либо будет отклоняться от выбранного самим подростком (максимального) стандарта. 

То она мгновенно рушится. Поэтому самооценка крайне хрупка и неустойчива (или 

реализация Я-идеального, или ничего). 

Подросток крайне чувствителен и к внешней оценке (оценке окружающих). На 

формирование самооценки влияют две тенденции: «повышение важности оценок 

окружающих и увеличение ориентации на собственные, внутренние критерии. Однако 

критерии подростков еще очень несамостоятельны и подвержены внешним влияниям.» В 

самооценке подростка возникает конфликт между очень высокими притязаниями и 

большой неуверенностью в себе. Возникает аффект неадекватности (подростки не могут 

правильно отнестись к критике в свой адрес, отвечают на нее острыми отрицательными 

эмоциональными реакциями). 

Для правильного формирования самооценки необходимо сочетание общего 

положительного отношения взрослого к подростку, демонстрация веры в способности и 

объективная оценка его работы на основе четких и понятных подростку критериев. 

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Необходимо создавать такие учебные ситуации, которые требовали бы 
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самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников. При этом необходимо 

учитывать, что «неудовлетворенность собой, традиционно рассматриваемая как одна из 

основных предпосылок саморазвития и самовоспитания, выполняет конструктивную 

функцию только на фоне общего позитивного принятия себя и отношения к себе 

учащегося. Отрицательное отношение к себе является препятствием для развития 

личности и деструктивно влияет на него. Портфолио ученика является одним из 

механизмов построения и осмысления «Я-концепции» учащегося. 

Происходит существенная перестройка и мотивационной сферы личности. Цель 

характеризует направленность ученика на получение промежуточных результатов в ее 

достижении и удовлетворении потребности. Соотнесение мотивов и цели учебной 

деятельности определяет ее подлинный смысл для учащегося. Реализация актуальных и 

рождение новых мотивов учебной деятельности возможна только на основе образования 

новых целей. Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, условие и как 

результат учебной деятельности. «Опосредующим звеном любой деятельности является 

смысл (система смыслов) (А.Н. Леонтьев). ...Учебная деятельность полимотивирована и 

побуждается сложной системой мотивов» Традиционно выделяют: учебные, 

познавательные, социальные, внешние мотивы. 

Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, три 

стадии развития ее мотивации: 

1. Освоение учащимися отдельных учебных действий, ситуационный 

познавательный интерес и мотивация. 

2. Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности. 
3. Устойчивость познавательного интереса и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

«Необходимо создавать Систему учебной деятельности, обобщенность, 

устойчивость и избирательность познавательных интересов, доминирование 

познавательных интересов в иерархии мотивационной системы, принятие познавательным 

мотивом функций побуждения и смыслообразования (В.В. Давыдов)» 

У слабоуспевающих учащихся круг учебных мотивов узок, отсутствуют широкие 

социальные, слабо выражены познавательные и учебные мотивы. Реализация мотивов 

зависит от постановки конечных и промежуточных целей учебной деятельности. 

Смыслообразование (установление связи мотива и цели деятельности) является 

механизмом, который обусловливает целенаправленность поведения учащихся. 

Системно-деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин) 

устанавливает принципиальную возможность формирования мотивации учения 

посредством организации деятельности учащихся через отбор и структурирование 

учебного содержания, организацию учебного сотрудничества, ориентировочной 

деятельности учащихся. Необходима организация как предметности учебной 

деятельности, так и системы социальных взаимодействий и учебного сотрудничества. 

Следует раскрыть учащимся личностный смысл процесса обучения, значимость учения в 

школе для реализации профессиональных планов и социальной карьеры и т.д. 

Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества 

учащегося, которые задают новые уровни мотивации, является стратегией формирования 

мотивации учения. 

Необходимо следовать ряду психологических рекомендаций в организации 

учебной деятельности. В связи с тем, что для подростков характерна высокая 

откликаемость на новые стимулы и впечатления, что является препятствием в развитии 

любознательности, необходимо: 

- не использовать «чрезмерную стимуляцию познавательной потребности 

посредством привлечения интереса с помощью обильной наглядности, музыкального и 

художественного оформления учебного процесса; 
- оптимальным способом развития познавательной потребности является 
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пересмотр содержания обучения и представление его в виде системы теоретических 

понятий» 

Необходимым условием для развития мотивации учебной деятельности «выступает 

специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его 

результатам самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности. 

Учебное сотрудничество 

На уровни основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 
коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
создание учебной мотивации; 
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пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху 

и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

все роли заранее распределены учителем; 

роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
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взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1 . Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 

в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
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Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 
Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

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 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
развивать навыки взаимодействия в группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; 
развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя 

через восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
познакомить с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам 

выхода из конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности 

подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 

также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 
анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 
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Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 
осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
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и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.3. Критерии оценивания уровня сформированности универсальных 

учебных действий 

Мониторинг реализации целей программы должен охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Неоходимо объективно оценить такие образовательные 

достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

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. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы, а также результаты индикаторных, зачетных 

работ; публичные выступления; защита проектов. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся являются: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий: 
1) отсутствие учебных   действий   как   целостных   «единиц»   деятельности 
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(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может 

выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной 

задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД для 

педагогов: 

- планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с 

новыми целями и задачами; 

- конкретизация требований к планируемым результатам; 
- обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней 

образования; для обучающихся: 

- овладение УУД: 

- адекватная школьная мотивация; 

- мотивация достижения; • 

- развитие основ гражданской идентичности; 

- формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

2.1.4. Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

ступени основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию 

и публичную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта. 

Основная цель программы - способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся через включение в образовательный процесс 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Формировать умения 

целеполагания, включая постановку целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самоконтроля, познавательной рефлексии. Способствовать 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо 

решить следующие задачи: 

описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования; 

описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе; 
создать систему оценивания результатов образования с использованием таких 
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видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного 

общества учащихся. Большая часть педагогов школы имеют опыт организации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. 
Итоговые планируемые результаты освоения данной метапредметной программы 

фиксируются на уровне 5-6 классов и 7-9 классов. 

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. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Учебно-исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 
Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. 

Содержательный аспект 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

имеет следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
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области определённых учебных дисциплин, 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 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 овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 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 (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного В ходе исследования организуется поиск в 

запланированного результата — продукта, какой-то области, формулируются отдельные 

обладающего определёнными свойствами и характеристики итогов работ. Отрицательный 
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необходимого для конкретного использования результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предположений 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями При вовлечении обучающихся в проектную 

деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской 

деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее 
актуальности 

Обеспечение бесконфликтной совместной Формулировка гипотезы исследования и 
работы в группе раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности 
Обучающиеся устанавливают с парт- Планирование исследовательских работ и 
нерами отношения взаимопонимания выбор необходимого инструментария 
Проведение эффективных групповых Собственно проведение исследования с 

обсуждений обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями Оформление результатов учебно- 
между членами   группы для принятия исследовательской деятельности как конечного 
эффективных совместных решений продукта 

Четко формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей 
Адекватно реагировать на нужды других 

Представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Этапы учебно-исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается 
к проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении проблемы 
при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассмат- 
ривать как вариант, компонент умения видеть 
проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это форму- 
лирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 
Умение давать определение понятиям - 

это логическая операция, которая направлена на 
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 раскрытие сущности понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формули- 
ровка гипотезы и раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет ис- 
пользован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

4. Поиск решения проблемы, прове- 
дение исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников информации; 
обсуждение и оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; умение 
делать выводы и заключения; умение клас- 
сифицировать. 

5.Представление (изложение) 
результатов исследования или продукта 
проектных работ, его организация с целью 
соотнесения с гипотезой, оформление 
результатов деятельности как конечного 
продукта, формулирование нового знания 
включают. 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, планирование 
сообщения о проведении исследования, его 
результатах и защите; оценку полученных 
результатов и их применение к новым 
ситуациям. 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

для выполнения проекта в школе существуют необходимые условия — 

информационные ресурсы, библиотека, научное общество учащихся; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

педагоги школы являются научными руководителями учащихся; 

результаты и продукты проектной или исследовательской работы представляются 

на предметных секция в рамках Дней науки, на научных конференциях разного уровня. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 
для достижения поставленной цели; 

также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 



73  

проходит несколько стадий: 

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

специальный тип задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в 

которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

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 квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- 

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

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

виде проекта. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
сбор, систематизация и анализ полученных результатов; подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 
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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 проектирования, анализом новой ситуации. 

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

постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только 

предметные результаты, но и «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 (неуспешности) исследовательской деятельности». 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 
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 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ -компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

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

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
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спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

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

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков». Обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации». Обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить   запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных 

сообщений». Обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов». 

Обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

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

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

задачами. 

Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов. Обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов». Обучающийся  

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании». Обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование 

и управление». Обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие». Обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

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

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей); 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

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

тренингов и др. 

Приведенные формы взаимодействия могут быть скорректированы и дополнены с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- 

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.9. Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования» 

целевого раздела. Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательного процесса. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

 
2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных действий 
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предполагает: 

 Стартовую диагностику. 

 Промежуточную диагностику 

 Итоговую диагностику 

Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по каждому 

действию, относящемуся к определенной группе метапредметных умений. Система 

оценивания балловая: 0 – задание не выполнено, 1– задание выполнено частично, 2 – 

задание выполнено. 

По итогам диагностики оформляется лист оценки регулятивных и познавательных 

метапредметных умений учащегося. 

Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений учащихся 

№ ФИ 

учащегося 

Стартовая Промежут 

очная 

Конечная Стартов 

ая 

Промежуто 

чная 

Конечна 

я 

 Регулятивные Познавательные 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 5 

                 

 

1 – целеполагание, 

2 – планирование, 

3 – контроль и оценка процесса и результата деятельности, 

4 – знаково-символические действия, 

5 – действия по работе с информацией и текстом. 

Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учителем в 
процессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на уроке, проектной 

деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 
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Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности,   ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

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

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
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окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

различных средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и  

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
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словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 

Содержание учебного предмета 
5 КЛАСС (175 ч) 

О языке и речи ( 5 ч ) 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М.В. Ломоносов. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

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

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой 

этикет. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Повторение изученного в начальных классах 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА ( 3 ч ) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

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

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

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

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

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

ТЕКСТ – ( 4 ч) 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. 

Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 

связность, относительная законченность (автономность) высказывания. 

Тема и основная мысль текста. 
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ ( 12 ч ) 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятия орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

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

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

существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К. Грот. 
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слова. 

СТРОЕНИЕ СЛОВА   ( 4 ч ) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ ( 4 ч ) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

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

Служебные части речи. 

ТЕКСТ (продолжение) ( 4 ч ) 

Порядок расположения предложений в тексте. Микротемы. План текста. 

Деление текста на абзацы. Строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Сжатие и 

развёртывание текста. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика. Орфоэпия ( 9 ч ) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское 

словесное ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

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

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

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

буквы. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И. Аванесов. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ПРАВОПИСАНИЕ ( 22 ч ) 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

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

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 
Взаимосвязь лексического значения , морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 
Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части 

речи, имеющих общность в значении и строении ( оват ый , а тель ниц а) и т.п. 
Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

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

раст-//-ращ-.     Буквы о –ё после шипящих в корне. Буквы и – ы после     ц в разных 

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

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи.  

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В.И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с 

их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

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

олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора 

СТИЛИ РЕЧИ ( 6 Ч ) 

Понятие о стилистически значимой речевой ситуации. 

Речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая. 

Характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) ( 30 ч ) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение. определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

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

одиночным и ). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая 

между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, 

если и др. 

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

прямой речи. Диалог и его оформление на письме. 

Выдающиеся лингвисты: А.М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами. 
Наблюдение   за   использованием в художественных   текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ТИПЫ РЕЧИ ( 4 ч ) 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, 
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рассуждение- доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, 

способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

СТРОЕНИЕ ТЕКСТА ( 4 ч ) 

Рассуждение- доказательство как разновидности типа речи «рассуждение». 

Схема строения текста (тезис – аргумент, примеры – вывод). 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ ( 1 ч) 

ГЛАГОЛ (19 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение. Морфологические 

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

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в глаголах (закрепление). 
Виды глаголов. Корни с чередованием и –е (-мир-//-мер-; -ти-//-тер- и др.), их 

правописание. 

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

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. 

СТРОЕНИЕ ТЕКСТА ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) ( 4 ч ) 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Строение текста типа повествование. Строение повествовательных текстов 

художественного и делового стилей. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 ч) 
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

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

слитного и раздельного написания не с существительными. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имён существительных. 
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

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

неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 
Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 
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чулок; группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах ( типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных   ( типа километр, обеспечение, щавель 
и др.); терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его часть». 

СТРОЕНИЕ ТЕКСТА ( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) (7 ч ) 
Строение текста типа описание предмета. Способы выражения «данного» и 

«нового» в этом фрагменте текста. 

Редактирование текстов типа описания предмета. Использование разных 
морфологических средств для выражения признака в «новом». 

СОЕДИЕНИЕ ТИПОВ РЕЧИ В ТЕКСТЕ ( 8 ч ) 

Соединение разных типов речи в тексте. Ведущий тип речи и типовые 

фрагменты. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 ч ) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительна, сравнительная, 

превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

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

(бескрайный –бескрайний, искренно –искренне); правильное образование и произношение 

форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в 

переносном значении. 

6 КЛАСС (210ч) 

Содержание тем учебного курса 

Примечание: на изучение темы «Местоимение» добавлено 5 часов из резерва. 

Изменение в распределении часов отображено в разделах «Содержание тем учебного 

курса» и «Тематический план рабочей программы учебного курса по русскому языку» 

О языке - 1 час 

Слово как основная единица. 

Речь - 34 часа 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи ( 

разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной ) 

способы связи предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор- недочёт. 
С т и л и р е ч и: научный и официально- деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 



91  

фрагменты текста ( определение научного понятия, классификация научных понятий ), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля. 

Т и п ы р е ч и . Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение – 

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи ( на основе изученного в 5 классе ) 
Правописание - 16 часов 

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

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

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

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

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим 

и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х. Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи - 59 часов 
Морфология    и     синтаксис     как     разделы     грамматики.     Глагол,     имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 
зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно – 

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

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

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

Выдающиеся лингвисты: Л.В. Щерба. 

Культура   речи.    Правильное    употребление    сложносокращённых    слов. 

Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных, глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и 

глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

Причастие - 27 часов 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 
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Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие - 23 часов 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное - 13 часов 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 
значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение ( с учётом грамматических норм ) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных ( в 

частности, составных ) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

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

произношение имён числительных. 
Местоимение - 27 часов ( 22 часа + 5 часов из резерва ) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А.А. Шахматов. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

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

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

7 КЛАСС (140ч) 

Содержание тем учебного курса 

О языке (1 ч) 
Изменяется ли язык с течением времени. 

Речь (34 ч ) 

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

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

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

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 
Типы речи: строение типового фрагментатекста с описанием состояния человека; 
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рассуждения-размышления. 

Повторение изученного в 5 -6 классах (37 ч) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Наречие (34 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении.Степени сравнения наречий. 

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

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

раздельное написание наречных слов. 
Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Предлог (4 ч) 

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

непроизводные и производные.Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 
(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (8 ч) 

Общее понятие о союзе.Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица (11 ч) 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). 

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

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательныеслова (3 ч) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия слов разных частей речи(3 ч) 
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему 
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— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Обобщение изученного по фонетике и орфоэпии,морфемике и словообразованию, 
лексике и фразеологии, грамматике, орфографии и пунктуации, развитию речи  (4 часа) 

Резервный урок – 1 час 

8 КЛАСС (105ч) 

О языке (1 ч) 

Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ (17 ч) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологичеcкая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, 

улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как 

их примирить?». 

Морфология и орфография (закрепление ранее изученного) (7 ч) 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

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

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 
Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения (12 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый 

вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение 

запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов- 
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сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как   средство связи   предложений   в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной 
речи. 

Односоставные простые предложения (9 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 
синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (3 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и 

в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзной и при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между од- 

нородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

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

и..., как..., так и.... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, 

с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. Интонация пред- 

ложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с 

вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (17 ч) 

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

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических 

конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных 

деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство 

связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и уточняющими 

членами. 

Прямая и косвенная речь (6 ч) 
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Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

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

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

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

9 КЛАСС (70ч) 

Содержание тем учебного курса 

О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире. 

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

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

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

художественного произведения. 

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

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Обобщение изученного в 5—8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 
союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 
Запятая между частями сложносочинённого предложения. 
Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными 

союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

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

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

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

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

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинённых   предложений   разного   вида   в   разных    типах    речи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки       препинания       в       бессоюзном       сложном       предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых      и      сложных      предложений      с      союзами      и      без      союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление 
(преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Содержание предмета 5 класс 

 

№ п\п Название раздела Количество часов на 
изучение раздела 

1 О языке и речи 5 

2 Фонетика. Графика 3 

3 Текст 4 

4 Письмо. Орфография 10 

5 Слово и его строение 2 

6 Слово как часть речи. Морфология 3 

7 Текст (продолжение) 4 

8 Фонетика. Орфоэпия 7 

9 Лексика. Словообразование. 

Правописание 

19 

10 Стили речи 6 

11 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 23 

12 Типы речи 4 

13 Строение текста 5 

14 Морфология. Правописание 1 

15 Глагол 17 

16 Строение текста (продолжение) 5 

17 Имя существительное 16 

18 Строение текста (продолжение) 7 

19 Соединение типов речи в тексте 7 

20 Имя прилагательное 10 

21 Итоговый годовой контроль 2 

22 Резервные уроки 15 

 

Содержание предмета 6 класс 
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п\п Название раздела Количество 
часов на изучение 

раздела 

1 О языке 1 

2 Речь 2 

3 Правописание 16 

4 Речь 3 

5 Грамматика 3 

6 Имя существительное 15 

7 Речь 7 

8 Имя прилагательное 17 

9 Речь 5 

10 Глагол 24 

11 Причастие 27 

12 Речь 8 

13 Деепричастие 23 

14 Речь 4 

15 Имя числительное 13 

16 Речь 2 

17 Местоимение 22 

18 Речь 4 

19 Резервные уроки 14 
 

Содержание предмета 7 класс 

п\п Название раздела Количество 

часов 

1 О языке. 1 

2 Повторение изученного в5-6 классах 14 

3 Правописание. 27 

4 Речь. Публицистический стиль 5 

5 Наречие. Речь 41 

6 Служебные части речи. Предлог. Речь 10 

7 Союз. Речь 12 

8 Частица 11 

9 Междометия и звукоподражательные слова 3 

10 Омонимия слов разных частей речи 3 

11 Речь 8 

12 Обобщающее повторение 4 

13 Резервные уроки 1 

 

Содержание предмета 8 класс 

п\п Название раздела Количество 
часов на изучение 

раздела 

1 Язык и речь 4 

2 Орфография и морфология (повторение) 7 



99  

3 Речь (повторение) 2 

4 Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

5 

5 Простое предложение. Двусоставное 

предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения 

12 

6 Речь. 

Жанры публицистики. Репортаж 

4 

7 Односоставное простое предложение 9 

8 Неполное предложе-ние 3 

9 Речь. Жанры публицистики (продолжение 3 
10 Простое осложненное предложение. 

Предложения с однородными членами 

12 

11 Предложения с обращениями и   вводными 

конструкциями 

11 

12 Предложения с обособленными членами 16 

13 Речь. Жанры публицистики (продолжение) 5 

14 Прямая и косвенная речь 8 

15 Резервные уроки 4 
 

Содержание предмета 9 класс 

п\п Содержание раздела 
Количество 

часов 

1. О языке 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 14 

3. Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 

Сложносочиненное предложение 

12 

4. Сложноподчинённое предложение 42 

5. Бессоюзное сложное предложение 12 

6. Сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

6 

7. Итоговое повторение 5 

8. ПОВТОРЕНИЕ 10 

 Всего 102 

 

2.2.2. Литература 

(Г.С.Меркин, С.А.Зинин.) 

Предмет изучается в 5-9 классах, в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю, 7 и 8 классах – 

по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 
и понимания художественного смысла литературных произведений; 
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• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

- формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанрово- 

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы. 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5—9 классов. 
Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего 
развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 
процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 
опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 
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— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения 

литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной за- 

дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе 

характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути 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; 
— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения внутри литературных 

текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, 

театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 
Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 
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— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному,  

в том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 
— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 
литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Изучение литературы в школе предполагает несколько различных, но 

взаимообусловленных и необходимых подходов. С одной стороны, литературное 

произведение самодостаточно и не нуждается в посреднике. Было бы наивно думать, что в 

процессе создания художественного произведения писатель (поэт, прозаик, драматург) 

думает о том, что придет на урок педагог и разъяснит юным читателям все — и все станет 

понятно и доступно. В своей нобелевской лекции Иосиф Бродский отмечал: «Роман или 

стихотворение — не монолог, но разговор читателя с писателем — разговор… крайне 

частный, исключающий всех остальных… И в момент этого разговора писатель равен 

читателю, как, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий писатель или нет» 1. 

Однако к такому непосредственному диалогу писателя и читателя второй участник 

диалога — читатель — должен быть подготовлен: иметь устойчивый интерес к чтению, 

обладать потребностью ставить перед собой вопросы нравственно-философского 

содержания и быть готовым к тому, что не на все из них всегда можно найти однозначные 

ответы; иметь способность к ассоциативному мышлению; уметь слушать и слышать 

собеседника… 

Самостоятельно, вне обучения вряд ли можно овладеть этими и другими, не 

названными здесь, умениями и навыками. На помощь юному читателю призван прийти 

учитель литературы. Если он подготовлен профессионально, то сможет корректно, с 

высочайшим уважением к автору, его произведению и ученику моделировать свои 

занятия и общение со школьниками таким образом, чтобы не оказаться лишним в диалоге 

писателя и читателя, более того, сделает так, чтобы этот разговор состоялся, чтобы 

читателю он был необходим. Здесь очень много зависит именно от учителя. Учитель 

литературы должен ясно осознавать, что, с одной стороны, он ведет детей в мир 

искусства, в самый доступный среди всех искусств мир — в мир художественной 

литературы. 

Почему самый доступный? 
Поставим перед собой простые риторические вопросы. Разве другие искусства: 

музыка, живопись, кино, архитектура — менее значимы, чем литература? Безусловно, нет. 

Художественная литература — равная среди других искусств. Человек должен 

соприкасаться с искусством в самом широком смысле этого слова? Конечно, должен, если 
 

1 Бродский Иосиф. Нобелевская лекция. 1987 // Иосиф Бродский. Стихотворения. Таллин, 

1991. С. 11. 
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он хочет выбирать для себя достойное будущее и состояться в нем, ибо другого будущего, 

кроме намеченного высоким искусством, у человечества нет. 

Так почему же среди других искусств литература — самый доступный? Потому, 

что на языке живописи, музыки, кино, архитектуры могут разговаривать далеко не все, на 

языке литературы — подавляющее большинство. Принципиально важно, что искусство и 

литература в образовательном стандарте названы в ряду базовых национальных 

ценностей2. 

Учить говорить на языке литературы, понимать и чувствовать этот язык, впитывать в себя 

опыт предшествующих поколений «со скоростью переворачиваемой страницы», чтобы в 

этом опыте увидеть себя и определить свое дальнейшее существование и развитие, — 

задача педагога-словесника. Эта задача может быть реализована, если учитель в своей 

профессиональной деятельности будет опираться на определенные психолого- 

педагогические принципы, с одной стороны, и принципы, выработанные методической 

наукой, — с другой. 

Литература не существует в школе, как и в жизни, изолированно. Она связана с другими, 

прежде всего, гуманитарными науками, среди которых литературоведение, педагогика и 

психология, обществознание и история. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ – 1ч. 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 
Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным 

приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словари, различные рубрики). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

ИЗ МИФОЛОГИИ– 3ч. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 

категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. 

«Одиссея»(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 

Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж; античная мифология; эпитет, составной эпитет. 
Краеведение: легенды и предания в регионе. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА– 8ч. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Загадки, пословицы, поговорки. Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 

силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 
 

2 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков Б.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 2-е изд. М., 2011. С. 19. 



105 
 

Теория литературы: жанр; загадки; пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие 

представлений); структура волшебной сказки; сказочные образы; сказочный персонаж 

(развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; антонимы; иносказание; «бродячий 

сюжет»; народная и авторская сказка (развитие представлений); композиция. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 1ч. 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей 

и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись; 
древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет; мотив. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА – 1ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

РУССКАЯ БАСНЯ – 5ч. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII -XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в 

пиру...». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 

В.В.Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, олицетворение, сравнение, 

гипербола. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН – 6ч. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях по- 
эта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; благодарность, 

верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет героя, образ; 
риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, 

ритм, рифма. 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ – 1ч. 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...» 
Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет «Чудная картина...» 

Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, олицетворение, 
эпитет. 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 5ч. 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, 

верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), 

инверсия, риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, 
монолог, диалог. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд, обрядов и 
поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор, комизм; художественная деталь, автобиографическая 

деталь, портрет, речевая характеристика. 
И.С. ТУРГЕНЕВ – 7ч. 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о 

языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ; прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ – 5ч. 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 
«Тройка». Судьба русской женщины. 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; эпитет, 

сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представление); ритм, рифма, стих, строфа. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ – 5ч. 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жи- 

лин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 

сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; 

сюжет и фабула; фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ – 5ч. 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: 

темы; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, 

ирония, комизм; роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, 

градация, диалог. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 4ч. 
Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 
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формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство 

стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных 

героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 
Л.Н. АНДРЕЕВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема; эпизод, финал, кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; 

прототип, персонаж. 

А.И. КУПРИН – 3ч. 
Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку.   Рассказ «Золотой петух». 
Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; портрет героя (расширение 

и углубление представлений). 

А.А. БЛОК – 2ч. 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург,  

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы 

и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись. 

С.А. ЕСЕНИН – 3ч. 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство че- 

ловека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ассонанс, 

аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм. 

А.П. ПЛАТОНОВ – 3ч. 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 
Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие представлений). 

П.П. БАЖОВ – 4ч. 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; 
афоризм. 

Н.Н. НОСОВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Теория литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция. 

Е.И. НОСОВ – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
Теория литературы: юмор (развитие представлений), противоречия, синонимы; 

сравнение, эпитет. 
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РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА – 3ч. 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 
В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Теория литературы: лирическая проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет 
(развитие представлений); повесть. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, роман- 

путешествия; сюжетные линии. 
Х.К. АНДЕРСЕН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст. 

М. ТВЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений), приключенческая литература; 

композиция, сюжет, деталь. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ – 2ч. 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Теория литературы: художественные средства (развитие представлений); деталь; 

приключенческая, историческая, фантастическая литература. 
ДЖ. ЛОНДОН – 2ч. 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни: добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

Теория литературы: рассказ, герой (развитие представлений). 
А. ЛИНДГРЕН – 3ч. 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» 

(отрывок). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 5 КЛАССЕ 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов Х!Х века (по выбору). 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 
С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 5 КЛССЕ 
Античные мифы 
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Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» . 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 
Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. 

Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем. 

Из «Хождения за три моря»Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад» . 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел» . 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 
Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь» . 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель». 

И.А. Бунин.«Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский  нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 
А.Т.Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька». 
А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А. Г.Алексин. «Самый счастливый день». 

А. И.Белов. «Скворцы». 
В.К. Железников. «Чудак из 6 "Б"» 
Р.П. Погодин. «Тишина». 
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Из зарубежной литературы 

Дж. Лондон. «Мексиканец 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 
В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

№ Название раздела Количество 

п/п  часов на 
  изучение 

  раздела 

1. Введение 1 

2. Из мифологии 3 

3. Из устного народного 

творчества 

8 

4. Из древнерусской 

литературы 

3 

5. Басни народов мира 1 

6. Русская басня 5 

7. Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

 

6 

8. Поэзия XIXвека о родной 

природе 

1 

9. М.Ю. Лермонтов 5 

10. Н.В. Гоголь 3 

11. И.С. Тургенев 7 

12. Н.А. Некрасов 5 

13. Л.Н. Толстой 5 

14. А.П. Чехов 5 

15. Из литературы XXвека 

И.А. Бунин 

 

 
4 

16. Л.Н. Андреев 3 

17. А.И. Куприн 3 

18. А.А. Блок 2 

19. С.А. Есенин 3 

20. А.П. Платонов 3 

21. П.П. Бажов 4 

22. Н.Н. Носов 3 

23. В.П. Астафьев 2 

24. Е.И. Носов 3 

25. Родная 

природа в произведениях 

3 
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 писателей XXвека  

26. Из зарубежной 

литературы 

Д. Дефо 

 

2 

27. Х.К. Андерсен 2 

28. М. Твен 3 

29. Ж. Рони-старший 2 

30. Дж. Лондон 2 

31. А. Линдгрен 2 

 Итого 105 (1 

резерв) 
 

6 класс 
ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга – необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ – 3 часа 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. 
Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 часа 

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, 
мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 часа 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и  

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к родине, мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; 
поучение; плач; автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ – 2 часа 

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по 

дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, 
аллегория, риторическое обращение. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. 

А.С. ПУШКИН - 9 часов 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичное представление); авторское отношение к героям; историческая правда и 

художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ –4 часа 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 
(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 4 часа 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических 

пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ – 3 часа 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 

ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея 

произведения и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 
Н.А. НЕКРАСОВ – 2 часа 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 
коллективный портрет 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 4 часа 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек мой отец?», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества 
родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 
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внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарность, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО – 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ – 3 часа 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. Приемы создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее 

художественная роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН – 2 часа 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, 

метафора (развитие представлений). 
А.И. КУПРИН - 3 часа 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А. ЕСЕНИН – 2 часа 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 

образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора; песня 

М.М ПРИШВИН – 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 
Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы 
(развитие представлений). 

Н.М. РУБЦОВ – 2 часа 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА – 1 час 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 2 часа 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 
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смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 

Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ –2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» – 1 час 

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ -2 часа 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), 

«бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ – 2 часа 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, 
любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН – 2 часа 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 
гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 

дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 
Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 
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Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 
Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно 

лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 
И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на  снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

на изучение 
раздела 

1. Введение 1 

2. Мифология 3 

3. Устное народное творчество 3 

4. Древнерусская литература 4 

5. Русская литература 18 века 3 

6. Литература 19 века В.А. Жуковский А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов Н.В. Гоголь И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов Л.Н. Толстой В.Г. Короленко А.П. Чехов 

52 

7. Литература XX в. 27 

 И.А. Бунин А.И. Куприн С.А. Есенин М.М. Пришвин Н.М. 

Рубцов А.А. Ахматова К.М. Симонов 

В.П. Астафьев 

 

8. Зарубежная литература 12 

 Восточные сказки. О. Генри, Братья Гримм, Дж. Лондон  

 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
БЫЛИНЫ (2 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 
речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
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Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 

тематика былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (2 часа) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили – 

сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические 

песни ( «Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие 
представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова 

о «трех штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие 

представлений). 
Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды; тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие 

представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер: поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие 
представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, 
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уважение к предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: «Туча». 

Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического 

языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование – дружеское послание. 
 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные 

образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения 

(углубление и расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; контраст; вымысел, верность 

исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 
Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 
Краткие сведения о   поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу   в шестом…», 
«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 
Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки; труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 
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Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно- 

выразительных средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в сказках 

(гипербола, аллегория – развитие представлений). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 

войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 
Н.С.ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 
А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 
Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие 
представлений); герой-романтик. 

И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные 

мотивы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 
Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); 
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каламбур. 

А.С. ГРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 
произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 
образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и 

интонация конца предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом». Тематика лирических 

стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, 

поэтический синтаксис – развитие представлений); неологизм. 
И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами очерка; 

антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН (1час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); пейзаж как 

сюжетообразующий фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 

дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 
Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 
В.Н. Лобода «Начало». 
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Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов-участников войны. 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1час) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик».  

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 
Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину 
рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков 

«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; 

К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
У. ШЕКСПИР (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», 

«Люблю, - но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и 
мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских поэтов); 

изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; 

В.А. Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 
Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе темы 
и мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак 

– переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее 

привлекательные качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (2 часа) 
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Краткие сведения   о   писателе.   Повесть   «Планета   людей»   (в   сокращении),   сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; 

образы-символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ (1 час) 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 
проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. 

Купалы. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 
И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 
У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы XIX века 

Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 г.» 

(«Бог помочь вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин «Цыфры». 

В. Маяковский «Адище города». 
А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 
Б. Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 
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В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 
Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

1. Введение 

Любите читать! 

1 

2. 
Устное народное творчество 

 

4 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы 18 века 6 

5. Русская литература 19 века 

А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов Н.В. Гоголь И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов Л.Н. Толстой В.Г. Короленко А.П. Чехов 

(1 час из резерва) 

25 

6. Литература 20 века 

И.А. Бунин А.И. Куприн С.А. Есенин М.М. Пришвин Н.М. 

Рубцов А.А. Ахматова К.М. Симонов 

В.П. Астафьев 

24 

7. Зарубежная литература 

У. Шекспир, М. Басе, Р. Бернс, Р.Л. Стивенсон, А. де Сент- 

Экзюпери, Я. Купала 

8 

 Итого 70 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 
Историческая песня: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска…»). Период создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песни; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 
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служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть – основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и 

поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной 

повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 3 ч 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 
«Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – 

дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», 
«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – 

развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 
– основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ- 

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви:  повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
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любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представления). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». 

Гармония   чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики 

А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм 

(развитие представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от 

анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 
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века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

– один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 
пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС - 3 часа 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 
Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 
Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 
половцев». 
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Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 
П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 
Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша 

несравненно», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное 

эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 
Из русской литературы XX века 
М.Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила друга до 

передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 
С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В.Гюго «Девяносто третий год». 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов на 

изучение 
раздела 

1. Художественная литература и история. 1 

2. Из устного народного творчества 3 

3. Из древнерусской литературы 3 

4. Из русской литературы 18 века 5 

5. Из русской литературы 19 века 

В.А. Жуковский К.Ф. Рылеев А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов А.А. Фет А.Н. Островский 

34 

6. Из русской литературы 20 века 

М. Горький , В.В. Маяковский , Н.А. Тэффи , М.М. Зощенко, 

Н.А. Заболоцкий, М.В. Исаковский , А.Т. Твардовский, В.П. 

Астафьев , 

В.Г. Распутин 

19 

7. Из зарубежной литературы 

У. Шекспир , 

4 
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 М. Сервантес 

Рекомендации на лето 

 

1 

 Итого 70 
 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX 

веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
У. ШЕКСПИР (4 часа) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР (3 часа) 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 
объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 6 часов) 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 
Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть).Сюжет и система образов. История издания 

книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течение в русском 
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романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 
романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; 

внесценический персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) 

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из 

большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 
«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 
Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 
А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Арион», «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя 

связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 
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Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт 

в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 
Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 
Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как 

весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 
Теория литературы: тема «маленького человека». 
Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часов) 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА (1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш».  

Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 
Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ- 
символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи   биографии.   Повесть   «Собачье сердце». Проблематика и образы. 
Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 
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Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной 

идеи. Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 
Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. 

Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. 
Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре-пять стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов9. Четыре-пять стихотворений (по выбору). Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

(фрагмент). 

Поэзия Серебряного века (два-три стихотворения по выбору). 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь 

тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века И.А. Гончаров «Обыкновенная 

история». 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 
А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 
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А.К. Толстой «Меня, во мраке и в пыли...»,«Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А. А. Блок «На поле Куликовом». 
А.Н. Толстой «День Петра». 

Н.С. Гумилев «Огненный столп». 

С.А. Есенин «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу...». 

А.П. Платонов «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 
М.А. Шолохов «Родинка». 

Т. Твардовский «Страна Муравия». 

И. Белов «Привычное дело». 

В.Г. Распутин «Пожар». 

№ 

п/п 

Разделы и 

темы 

Содержание 

1. Введение Немеркнущее слово: вехи истории отечественной литературы 

2. Из 

древнерусской 

литературы 

«Слово о полку Игореве». Жанровое и тематическое своеобразие 

древнерусской литературы. Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. 

3.  

 
 

Из русской 

литературы 18 

века 

Литература XVIII века. Самобытный характер русского 

классицизма. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой поэзии. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия…», «Разговор с 

Анакреоном». 

Г.Р. Державин. «На смерть князя Мещерского», «Властителям и 

судиям», «Бог», «Река времен в своем стремленьи…», «Памятник». 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

4. Литература 

русского 

романтизма 

первой 

четверти XIX 

века. 

Романтическая лирика начала XIX века. 

К.Н. Батюшков. «Мой гений», «К Дашкову», «Есть наслаждение и 

в дикости лесов…». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое»(отрывок), «Жизнь», «Море», 

«Ивиковы журавли», «Эолова арфа». 

Е.А. Баратынский. «Когда исчезнет омраченье…». 

К.Ф.Рылеев. «А.А.Бестужеву». 

5. Литература 

первой 

половины XIX 

века. 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине 

сибирских руд…», «Осень», «Стансы», «К***»(«Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Поэма «Кавказский пленник». 

«Повести Белкина», «Маленькие трагедии» (общая 

характеристика). 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 
М.Ю. Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Темы и мотивы 



132 
 

  лермонтовской лирики. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Я жить 

хочу! Хочу печали…», «Смерть Поэта», «Поэт»(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «И скучно и грустно»,   «Молитва», 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Родина». 

Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души». Влияние «Божественной комедии» Данте 

на замысел гоголевской поэмы. 

6. Литература 2 

половины XIX 

века - обзор 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 

1840-1890гг. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города», «Помпадуры и 

помпадурши», сказка «Коняга». 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзияН.А. 

Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся!», «Лес», «Бедность не 

порок», «Бешеные деньги», «Не в свои сани не садись», 

«Бесприданница». 

Л.Н. Толстой «Юность» и Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

А.П. Чехов. Повесть «Степь», рассказы «Мужики», «В овраге»; 

«Палата №6», «Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «Ионыч». Новелла «Дуэль». 

7. Из литературы 

XX века (обзор 

с обобщением 

ранее 

изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков: 

М. Горький. «Мои университеты», повесть «Городок Окуров», 

рассказ «Макар Чудра». 

И.А. Бунин. Очерк «Окаянные дни», «Темные аллеи», рассказы 

«Весёлый   двор»,   «Князь   в   князьях»,   «Антоновские   яблоки», 

«Легкое дыхание», «Косцы», «Грамматика любви». 

Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. 

Пастернака). 

А.А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…», 

поэма «Двенадцать». 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века 

(творчество А.Н.Толстого, М.А.Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. 

Платонова). 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Литературный процесс 50-80х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. 

Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е. А. 

Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). 

А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90х годов (произведения В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.) 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Прокляты и убиты» и В.Г. 

Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана». 

 Резервные 

уроки 
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 Всего 105 
 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

2.2.3. Родной язык 

Вариант 1 

Родной язык. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
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(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 
языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и 

ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

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

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

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

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

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 

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

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка; 

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

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

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Первый год обучения, (17 ч). 

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. 

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. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 
 

Второй обучения, (17 ч). 

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 
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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. 

 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 
 

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. 

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. 
Третий год обучения 

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, 
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устаревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

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. 

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. 

Язык и культура 

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. 



140 
 

Культура речи 

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. 

 

Четвертый год обучения 

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. 

Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 
географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений, использования собственных имен, их оценка. 

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. 

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. 
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Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. 
Язык и культура 

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. 

Культура речи 
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. 

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. 
Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно- 

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Содержание учебного предмета 6 класс 
 

 Название раздела  

Количество часов 
 Язык и культура 9 
 Культура речи 5 
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 Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

Содержание учебного предмета 7 класс 
 

 Название раздела Количество часов 
 Язык и культура 6 
 Культура речи 6 
 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 
 Итого 17 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 
 

 Название раздела Количество часов 
 Язык и культура 6 
 Культура речи 6 
 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 
 Итого 17 

Содержание учебного предмета 9 класс 
 

 Название раздела Количество часов 
 Язык и культура 6 
 Культура речи 6 
 Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

Вариант УМК Александрова Русский родной язык 
Изучается с 5-го по 9-ый классы в объёме: 5 – 6 класс – по 2 часа в неделю (70+70 

ч.), 7 – 9 классы – по 1 часу в неделю (35+35+34 ч.) 

Планируемые результаты 

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

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 
родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

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

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 
в современном мире; 
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 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 
народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание и характеристика; 

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений 

и умение истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно 
русские и заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

● умение распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 
времени вхождения (самые древние и более поздние); 

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, 
понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать 

стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 
народов России и мира; 

 понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; 
определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание причин изменений в словарном составе языка, 
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 умение   определять    значения    устаревших    слов    с    национально- 

культурным компонентом; 

 умение определять значения современных неологизмов и 
характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске; 

 умение определять различия между литературным языком и диалектами; 
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально- 
культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как  объективного процесса; понимание 
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внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего представления 

об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 
специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 
народов; 

 приобретение опыта использования словарей, в том числе 

мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших 
слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм 

современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка 

речи с учётом её соответствия основным нормам литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение имён существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 
полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 
деепричастий‚ наречий; 

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 
безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] 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 [фʼ] и [вʼ]; 

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 
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существительных, прилагательных глаголов (в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных 
темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 
употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: 

 правильность выбора  слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им  предмету  или явлению реальной 

действительности; 

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; 

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление 
имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм 
современного русского литературного языка; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 
стилистических норм современного русского литературного языка; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм 
современного русского литературного языка: 

 употребление сложных существительных, имён собственных 
(географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 
прилагательных (в рамках изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 
употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 
склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости- неодушевлённости; 

 употребление форм множественного числа имени 

существительного (в том числе форм именительного и родительного падежа 
множественного числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в 
краткой форме; 

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 
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 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 
со значением лица женского пола; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 
сочетанием числительного и существительного; 

 согласование определения в количественно-именных 
сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; 

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление 
предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; 

 построение простых предложений с причастными и деепричастными 
оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода; форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу; литературных и разговорных 

форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 
обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, 
глаголов с учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций 
с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 этикетные формы и формулы обращения; 

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 
употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 
общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик 
и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского 
речевого этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в 
ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм 
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современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 

курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 
определения лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 
вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по 
пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 
препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 
общения с помощью современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 
ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно- 

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и 

частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

 умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с 

точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 владение умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т. д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 
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общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

 умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного 
речевого поведения в споре; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 
группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки; 

 умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: 
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 
(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 
аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, 
критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении; 

 умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических 

жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений) и создавать их; 

 умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, 
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 
рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и интерпретировать их; 

 умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 
его сильные позиции; 

 умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые 
письма; 

 умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, умение понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

 

Предметные результаты: 

5 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
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уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 
объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из 

необходимых качеств современного культурного человека; 

понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 
изменений значений и форм слов; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально- 

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

  распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах; 
распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 
различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 
корректно употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 
соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 
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рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 
глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в 

устной речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 
соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания; 
использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 
 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

владеть приёмами работы с заголовком текста; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 
анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, 

былины); 

владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 
знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в 
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социальных сетях. 

 
6 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 6-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 
понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 
иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
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литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

  владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 
общения; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 

 

7 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 7-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

● пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

● приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

● приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 
● выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
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текстах; 

● распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

● определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

● объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
● регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную манеру общения; 
использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 
использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 
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распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно- 

научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 
сетях. 

 
8 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
текстах; 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей); 

понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 
комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 
целесообразно употреблять иноязычные слова; 

  комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 
объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
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регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 
существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка; 

правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 
изученного); 

опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и грамматических 

ошибок; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие  в основе национального русского 

речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 
также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 
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определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

   использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

  владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 

представления информации; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др.; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно- 

научной дискуссии; 
анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

 

9 класс 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 
следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 
взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 
компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 
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речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 
речевого этикета; 
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• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 
• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Основное содержание 

Первый год обучения. 5 класс – 70 часов 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 
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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 (22 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). 

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 
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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, диван-кровать, 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 (26 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т. д.). 

 

Второй год обучения. 6 класс – 70 часов 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

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 30 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. 

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 
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склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 

формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 
 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (26 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, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения. 7 класс – 35 часов 

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.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 
как проблема культуры речи. 
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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 

глагола (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. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога 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. Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 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. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Четвертый год обучения. 8 класс – 35 часов 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 
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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 у 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 [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительного; 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 (13 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, 
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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. 

 

Пятый год обучения. 9 класс – 34 часа 

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 

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. 

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 падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы 

бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 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. 
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. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

 

 
 

6 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Колич 

ество часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь. Текст 26 
 Итого: 70 

 

7 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Колич 

ество часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 13 
 Итого: 35 

 

8 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Колич 

ество часов 

1 Язык и 

культура 

11 

2 Культура речи 11 

3 Речь. Текст 13 
 Итого: 35 

 

9 класс 

№ Название раздела Колич 

№ 

раздела 

Название раздела Колич 

ество часов 

1 Язык и культура 22 

2 Культура речи 22 

3 Речь. Текст 26 
 Итого: 70 
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раздела  ество часов 

1 Язык и культура 11 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Текст 11 
 Итого: 34 

 

 

 

 

2.2.4. «Родная литература» примерной программы основного общего 

образования по родному языку, составленной АКИПКРО (2019) 

Родная Литература. 6 - 9 классы 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- 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 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к 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 
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рассуждение и делать выводы; 

- Навыки смыслового чтения; -Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной 

речью; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос- 

новного     общего     образования     предметными    результатами    изучения     предмета 
«Литература» являются: 

- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как 

искусству слова; 

- Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); - 

Совершенствование читательского опыта; 
- Совершенствование мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения 

творческих работ и т.д.); 

- Развитие интереса к творчеству;-Развитие умения характеризовать 

художественные и научно-популярные тексты; 

- Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 
- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

- Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 
 

Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание Региональный 
компонент 

Из мифологии.   

Из устного   

народного   

творчества   

  
Русский фольклор: сказки 

 
Алтайские народные сказки в 

 былины, загадки, пословицы обработке 
 поговорки, песня и др. (10 Устное народное творчество 
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 произведений разных жанров) 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 Поэты пушкинской поры История Сибири. 

19 века Поэты 2-й половины XIXв В.Шишков «Чуйские 
  были» 
  Н.Наумов «Рассказы о 
  старой Сибири» 
  Поэтический образ 
  Родины. 
  Творчество 
  Р.Рождественского 
  М.Юдалевич «Голубая 
  Дама» 

Из литературы  Литературная сказка 

20 века  В.Шишков «Кедр» 
  Рассказы алтайских 
  писателей о животных: 
  М.Д.Зверев 
  «Таинственные перья» 
 Литературные сказки XIX-ХХ Тема несбывшейся мечты 
 века (1 сказка на выбор) в рассказах В.М.Шукшина 
 Проза конца XIX – начала XX К.Бальмонт Георгию 
 вв(2-3 рассказа или повести по Гребенщикову//Избранное 
 выбору) . Г.Гребенщиков 
 Поэзия конца XIX – начала XX «Алтайская Русь: 

 вв (2-3 стихотворения по выбору 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору) 

историко- 

этнографический очерк» 

 Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4  

 стихотворения по выбору)  

 Проза русской эмиграции (1  

 произведение – по выбору)  

  

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

Г.Егоров «Повесть о 
разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 
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 войне (1-2 повести или рассказа –  
по выбору) 

 О родной природе. 
 Времена года в творчестве 
 поэтов и писателей 

 Алтайского края 

 
Художественная проза о 

 

человеке и природе, их  

взаимоотношениях (1-2  

произведения – по выбору)  

 В.М.Шукшин «Из детских 
 лет Ивана Попова», 
 В.Сидоров «Тайна белого 
 камня» 
 А.Никольская «Кадын – 
 Владычица гор» 

Проза и поэзия о подростках и  

для подростков последних  

десятилетий авторов-лауреато  

премий и конкурсов («Книгуру»  

премия им. Владислава  

Крапивина, Премия Детгиза  

«Лучшая детская книг  

издательства «РОСМЭН» и др  

(1-2 произведения по выбору)  

 

Содержание ученого предмета 1 год обучения 



172 
 

 

 

 

 

Тема урока 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

Родная литература как зеркало национальной культуры. 

 

 

 

 

 

Алтайские народные сказки в обработке 

Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Из древнерусской литературы (4ч.) 

Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 

Поэтический образ Родины. 

Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов. 

Творчество Р.Рождественского 

Из литературы 20 века(8ч.) 

Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 

Рассказы алтайских писателей о животных: 
B.Свинцов «Мама Вася» 

В.Сидоров «Тайна белого камня» 

В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 

Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 

Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 

Защита проектов 

Защита проектов 

Сочинение «Их именами названы улицы» 
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Содержание ученого предмета 2 год обучения 
 

Тема урока 
 Т
И

е
з
м
м
а
и
у
ф
р
о
о
л
к
о
а
гии и устного народного творчества (4ч.) 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
 

ТЗнемачаиумроосктаь чтения и изучения родной литературы 
 

УИсзтмниофе онлаоргоидиноиеутсвтонрочгеоснтаврооадлнтоайгоцетвв.оПрчлеасчт-всаы(г4ычт.)(горловое пение). 
 

Легенда о святом источнике Аржан-суу 

 

 
Литература родного края 

 
Родная литература как национально-культурная ценность народа 

Календарная обрядовая поэзия Алтая 

 

 
Алтайские народные сказки 

 

 
Легенды о Телецком озере, озере Ая 

Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 

И
Ск
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л
з
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и
ер
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р
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о
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с
б
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о
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л
й
. М
ли
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(1
х
ч
»
.) 

 

Произведения о покорении и заселении Сибири 
И
А

з
.И
ли
ва

т
н
ер
о
а
в
т
«
у
Т
р
о
ы
б
1
о
9
л.

в
М
ек

н
а
о
(3
го
ч)

званых» 
 

АВ..ШЧеиршкаксоовв««ЧХумйеслкьи»е были» 
 В
И

.
з
Ш
л

и
т
ш
е
к
р
о
ат
в
у
«
р
Ч
ы
уй

20
ск

в
и
е
е
ка

бы
(8

л
ч
и
.)
»
 

 

НТв.Ноаручмесотвв«оРРа.сРсокжаздыесотвсетнасркоойгоСибири» 
 

В
И

р
з
е
л
м
и
е
т
н
е
а
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г
т
о
у
д
р
а
ы
в 

2
т
0
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в
р
е
ч
к
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а
с
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т
ч
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.) 

поэтов и писателей Алтайского края 
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.Ю
ор

д
ч
а
е
л
с
е
тв

и
о
ч
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«
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РВарсесмкеанзаыгаолдтаайвстквиохрчпеисставте лпеойэтоожв иивпоитснаытхе.лей Алтайского края. Я.Черкасов 
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 ВА..МНи.Шкоулкьшскианя ««ДКаалдеыкние– зВилмандиыечвиецчаергоар»» 
 

РЗащссиктаазыпрВо.еСквтионвцова. «Мой друг Сенька» 
 

СЗаощчинтаенпиреое«кАтлотвай-сказка наяву» 
 

Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 

 
 

Содержание ученого предмета 3 год обучения 
Содержание ученого предмета 4 год обучения 
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Легенда о Беловодье 

Из литературы 19 века (2ч) 

К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

Н.К.Рерих «Беловодье» 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

В.Шукшин «Любавины» 

В.Шишков «Угрюм-река» 

В.Шишков «Угрюм-река» 

Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 

Творчество Р.Рождественского 

Великая Отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 

Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин «Микроскоп» 

В.М.Шукшин «Миль пардон, мадам» 

Р.Сенчин «Минус» 

Защита проектов 

Сочинение «Мечты об Алтае» 
 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 

Книги на все времена 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Знаменитые поэты и писатели моего города, края 

Что читают мои одноклассники 

Литературные премии 

Алтайские поэты и писатели о войне 

Мудрость родного слова 

Высказывания об Алтае 
 

2.2.5. Предметная область «Иностранный язык» 

2.2.5.1. «Английский язык» 

Предмет изучается в 5-9 классах (УМК М.В. Вербицкая) по 3 часа в неделю в каждом 

классе 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
Предметные результаты: 

А.В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного,  выражать свое  отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 
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воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания текста; 

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

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
в области письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь Ученик научится 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, как, 

где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность 

/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; 
Ученик получит возможность научиться 

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь Ученик научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 
рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•передаватьосновное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Ученик получит возможность научиться: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Ученик научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
•определять тему звучащего текста. 
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Ученик получит возможность научиться: 

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 

Ученик научится: 

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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

Ученик получит возможность научиться: 
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 Ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное письмопообразцу; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
Ученик получит возможность научиться: 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Ученик научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 5 класса основной школы; 
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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 5 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 5 класса основной школы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 Ученик научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; 

количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени ( Future Simple 

Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple, Passive, Past Simple 

Passive). 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными : времени с союзами for, 
since , during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as, not so... as; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

Социокультурные знания и умения Ученик научится: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

представлять родную культуру на английском языке; 

находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 
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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 распространенную оценочную лексику). 
Ученик получит возможность научиться: 

распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 
портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросах; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Ученик научится: 

извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями; 

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

разрабатывать краткосрочный проект; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Ученик получит возможность научиться: 
работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод. 

Содержание учебного предмета.5 класс 

 

Содержание 
Количество 

часов 

Раздел 1 «Давайте создадим журнал» 6 

Раздел 2 «Соревнование» 6 

Раздел 3 «На киностудии» 5 
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Раздел 4 «На нефтяной вышке» 5 

Раздел 5 «В Америку! » 5 

Раздел 6 «Мистер Биг строит планы» 4 

Раздел 7 « Каким путем мы пойдем?» 4 

Раздел 8 «Каникулы в США» 4 

Раздел 9 «Где космический корабль?» 6 

Раздел 10 «Интересы и хобби» 7 

Раздел 11 «Можем ли мы поговорить с Риком Мореллом, пожалуйста?» 6 

Раздел 12 «Взгляд в историю» 7 

Раздел 13 «Остров Мистера Бига» 3 

Раздел 14 «Острова юга Тихого океана» 4 

Раздел 15 «Пещера Мистера Бига» 4 

Раздел 16 «Прощальная вечеринка» 2 

Диалог культур 4 

Повторение 8 

Контроль 8 

Резерв 7 

Итого 105 

  

 

 

 
 

Тематика учебника 

 

 
 

Предметное содержание речи 

Раздел 1 «Давайте 

создадим журнал» 

Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения. 

Школьное образование, школьная жизнь. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Раздел 2 «Соревнование» Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Средства 

массовой информации и коммуникации. Переписка 

сзарубежными сверстниками 

Раздел 3 «На киностудии» Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Мир 

профессий. 

Раздел 4 «На нефтяной 

вышке» 

Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Мировые ресурсы и проблемы экологии. 

Раздел 5 «В Америку! » Виды отдыха, путешествия. Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Досуг и увлечения. 

Раздел 6 «Мистер Биг 

строит планы» 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Вселенная и 

человек. Природа: космос. 

Раздел 7 « Каким путем мы 

пойдем?» 

Путешествия. Вселенная и человек. Природа: фауна. 

Страницы истории. 

Раздел 8 «Каникулы в 

США» 

Виды отдыха, путешествия. Каникулы в различное время 

года. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 
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 регионы, культурные особенности. 

Раздел 9 «Где космический 

корабль?» 

Межличностные    взаимоотношения     со     сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций.. Досуг и увлечения 

(чтение, музыка). Средства массовой информации и 

коммуникации. 

Раздел 10 «Интересы и 

хобби» 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Мир 

профессий. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

Раздел 11 «Можем ли мы 

поговорить с Риком 

Мореллом, пожалуйста?» 

Межличностные    взаимоотношения     со     сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Досуг и увлечения. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности. 

Раздел 12 «Взгляд в 

историю» 

Страна/страны изучаемого языка и   родная страна, их 

культурные особенности, достопримечательности. 

Раздел 13 «Остров 

Мистера Бига» 

Досуг и увлечения (чтение). Вселенная и человек. Природа и 

экология. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их культурные особенности, достопримечательности. 

 

Раздел 14 «Острова юга 

Тихого океана» 

Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. Природа и 

экология. Родная страна, страницы истории, 

достопримечательности 

Раздел 15 «Пещера 

Мистера Бига» 

 

Виды отдыха. Путешествия. Мировое сообщество. 

Раздел 16 «Прощальная 

вечеринка» 

 

Досуг и увлечения. Школьная жизнь. 
 

Английский язык. 6 класс 

Планируемые результаты 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, как, 

где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 
вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность 

/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 
ней; 

Выпускник получит возможность научиться 

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач. 
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

•определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 
Выпускник научится: 

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; 

•определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное письмо пообразцу; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
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зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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 5 класса 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 5 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики 5 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 5 класса основной школы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 Выпускник научится: 

оперировать в процессеустного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложениясначальнымй. (It’ scold. It’sfiveo’ clock. It’sinteresting.lt’swinter); 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; 

количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени 

(FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense); 

модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, must, haveto, should, could); 
глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimple,Passive, 

PastSimplePassive). 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since ,during; определительными с союзами who, which, that; 
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•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as, notso...as; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

представлять родную культуру на английском языке; 

находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

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 распространенную оценочную лексику). 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

оперировать в процессе устного и письменного общения   сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

оперировать в процессе устного и письменного общения   сведениями об 

особенностях образа жизни, быта,  культуры (всемирно известных 

достопримечательностях,   выдающихся  людях и   их вкладе  в  мировую  культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросах; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Выпускник научится: 

извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями; 

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

разрабатывать краткосрочный проект; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод. 

Содержание учебного предмета 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Приветствие» 6 

Раздел 2 «Распорядок дня» 5 

Раздел 3 «Семья» 6 

Раздел 4 «Любимые занятия» 6 

Раздел 5 «Разговор об умениях и способностях » 5 

Раздел 6 «Жизнь животных» 4 

Раздел 7 « Зарубежная поездка» 4 

Раздел 8 «Праздники и путешествия» 4 

Раздел 9 «Предпочтения в еде» 6 

Раздел 10 «Школьные предметы» 6 

Раздел 11 «Мой дом» 7 

Раздел 12 «В магазине» 7 

Раздел 13 «Знаменитые люди» 6 

Раздел 14 «Мир компьютеров» 6 

Раздел 15 «Телевидение» 5 

Раздел 16 «Мир музыки» 6 

Диалог культур 4 

Повторение 4 

Контроль 8 

Итого 105 

  

 

Раздел 1 Приветствие 6ч 

Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. 

Места для проведения свободного времени в родном городе Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, культурные особенности. 
Раздел 2. Распорядок дня 5ч 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Спортивная жизнь Раздел 3. Семья 6ч 

Межличностные взаимоотношения в семье. 

Социальная ответственность за проступки. 

Внешность и черты характера человека. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции, социальная культура, 

страницы истории. 
Некоторые факты об истории родного города и края. 

Раздел 4Любимые занятия 6ч Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Культурные центры родного города 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Раздел 5.Разговор об умениях и способностях 5ч 
Межличностные взаимоотношения. 
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Внешность и черты характера человека. 

Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек. 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди. 

Известные люди России 

Раздел 6. «Жизнь животных» 4ч 

Межличностные взаимоотношения. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения. 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна 

Раздел 7. « Зарубежная поездка» 4ч 

Климат, погода 

Школьная жизнь. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Вселенная и человек. 

Природа, климат, погода. Климат родного края. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Раздел 8. Праздники и путешествия 4ч 
Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. Вселенная и 

человек. Климат, погода (в разных странах). Средства массовой информации и 

коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, города, географическое 

положение, регионы, достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Раздел 9. Предпочтения в еде 6ч 

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции (кухня). 
Раздел 10.Школьные предметы 6ч 

Школьная жизнь. Школьное образование, изучаемые предметы и отношение к ним. Мир 

профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Раздел 11. Мой дом 7ч 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской и сельской местностях. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности Раздел 12. 

В магазине 7ч 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Досуг и увлечения. 
Молодежная мода. Покупки. 

Раздел 13. Знаменитые люди 6ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Раздел 14 Мир 

компьютеров 6ч 

Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. Средства массовой 

информации и коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Раздел 15.Телевидение. 5ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха. Средства массовой информации и коммуникации. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, культура. 
Раздел 16. Мир музыки 6ч 
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Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Страна/страны изучаемого языка 

и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Английский язык 7 класс. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,  

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного,  выражать свое  отношение  к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
в области аудирования: 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания текста; 

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

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
в области письменной речи: 

понимание и использование явлений многозначности слов, синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости; 
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций; знание признаков изученных грамматических явлений; 

знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора, 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
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представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

умение действовать по образцу/аналогиипри выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
умение пользоваться справочным материалом; 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
достижение взаимопонимания в процессе общения с носителями английского языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного   языков в   этом мире   как   средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке, 
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в области 

живописи, музыке, литературе 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение Выпускник научится 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, как, 

где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность 

/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; 

Выпускник получит возможность научиться 
•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 
решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с 
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
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вопросы); 

рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•передаватьосновное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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; 

•определять тему звучащего текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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 Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
писать личное письмопообразцу; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 
•писать короткие поздравления( с днем рождения, с другими праздниками) с 
соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 
Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность н ау чит. ь ся сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
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словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 7 класса 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 7 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики7 класса основной школы 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики 7 класса основной школы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 Выпускник научится: 

оперировать в процессеустного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложениясначальнымй. (It’ scold.It’sfiveo’ clock. It’sinteresting.lt’swinter); 

предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 
больших чисел; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, PresentContinuous, PresentPerfect; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени ( 

FutureSimpleTense, tobegoingto, PresentContinuousTense); 

модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, must, haveto, should, could); 

глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimple,Passive, 

PastSimplePassive). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными : времени с союзами 

for, since , during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as, notso...as; 

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 
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представлять родную культуру на английском языке; 

находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

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 распространенную оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 
портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросах; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средствпри устном общении; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 
мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Выпускник научится: 

извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 
сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
разрабатывать краткосрочный проект; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Специальные учебные умения Выпускник научится: 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; Выпускник получит возможность 
научиться: 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод. 

Содержание учебного предмета 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Школы разных стран» 7 

Раздел 2 «Дорога в школу» 5 

Раздел 3 «Разговор о старине» 6 

Раздел 4 «Жизнь животных» 5 

Раздел 5 «Внеурочная деятельность» 4 

Раздел 6 «В Америке» 4 
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Раздел 7 «Карманные деньги» 4 

Раздел 8 «Загадочные явления» 5 

Раздел 9 «Свободное время» 7 

Раздел 10 «Открытие Австралии» 6 

Раздел 11 «Опыт работы» 6 

Раздел 12 «Социальные вопросы» 7 

Раздел 13 «Письмо из США» 6 

Раздел 14 «Вокруг света» 6 

Раздел 15 «Описание личности» 5 

Раздел 16 «Какой ты друг?» 6 

Диалог культур 4 

Повторение 4 

Контроль 8 

Итого 105 

  

 

Раздел 1. Школы разных стран 7ч 

Школьная форма: за и против. Подготовка к школе. Система образования в России. 

Система образования в Великобритании. 

Раздел 2 Дорога в школу 5ч 

Виды транспорта. Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. Сложные 

предложения с условными придаточными. История транспорта Лондона. Ездить на 

велосипеде или нет? 

Раздел 3 Разговор о старине 6ч 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и настоящего. Факты из жизни 

известных людей. Тогда и сейчас. 

Раздел 4 Жизнь животных 5ч 

Что ты знаешь о диких животных? Специальный вопрос в настоящем и прошедшем 

времени. Притяжательный падеж имен существительных. Редкие, вымирающие и 

исчезнувшие животные. Московский зоопарк. 

Раздел 5 Внеурочная деятельность 4ч. 

Школьные мероприятия. Школьные кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. 
Моя страна. 

Раздел 6. В Америке 4ч 

Страна изучаемого языка (США). 

Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Я бы тебе посоветовал(а)... Даем 

советы. США. География США. Письмо из США. Настоящее длительное совершенное 

время. Что ты знаешь об акулах и крокодилах. Нью-Йорк. 

Раздел 7. Карманные деньги 4ч. 

Карманные деньги. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 
Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия. 
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Как заработать карманные деньги? 

Настоящее совершенное время. Вопросительная и отрицательная формы настоящего 

совершенного времени. 
Раздел 8 Загадочные явления 5ч. 

Прошедшее длительное время. Кентервильское привидение. Иллюстрации к истории 

ужасов. Формальное и неформальное письмо. Выражение намерений. Приглашение. 

Раздел 9.Свободное время 7ч 

Праздники. Обязанности по дому. Модальные глаголы, выражающие обязанность. 

Вежливая просьба. Сложные предложения с придаточным реального условия 

Раздел 10. Открытие Австралии 6ч. 
Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое будущее время. Предсказываем 
будущее. Николас Миклухо-Маклай. Диалоги о культуре. 

Раздел 11. Опыт работы 6ч 

Устраиваемся на работу. Настоящее длительное время. Планируем ближайшее будущее. 

Кем ты хочешь стать? Работа для подростков. Слишком молод для работы? Неполная 

занятость для подростков. 

Раздел 12. Социальные вопросы 7ч 

Проблемы общества. Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

Проблемы общества в прошлом и настоящем. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки - 
волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских 

Раздел 13. Письмо из США 6ч 

Письмо из США. Структура и стиль неофициального письма. Глаголы в Present Perfect 

Continuous Tense. For/since в ответах на вопросы How long have you ... ? Удивительные 

животные США. Привлекательный Нью-Йорк. Наречные выражения too much, not enough 

Раздел 14. Вокруг света 6ч 

Всемирная мудрость. Страны и языки. Британский и американский варианты английского 

языка. Мистические места в мире. Система управления в США и Великобритании 

Причастие настоящего и прошедшего времени (Participle I, Participle II) 

Раздел 15. Описание личности 5 ч 

Внешность Описание   личности.   Описание   характера.   Прямая   и   косвенная   речь. 

«Каменщик» китайская сказка. Великие исторические личности. Хороший ли ты друг? 
Письмо однокласснику. Моя семья. Пишем резюме. 

Раздел 16 Какой ты друг? 6ч 

Английский язык 8 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, как, 

где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 
вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность 

/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 
ней; 

вести комбинированные диалоги продолжительностью 2,5-3 мин. 

Выпускник получит возможность научиться 

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 
решения сложных коммуникативных задач. 
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Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее, 

путешествие, здоровый образ жизни, окружающий мир, средства массовой информации с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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; 

•определять тему звучащего текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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 Выпускник научится: 

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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

•устанавливать логическую последовательность основных фактов текст Выпускник 

получит возможность научиться: 

полно и точно понимать содержание текста. 

выражать свое мнение по прочитанному. 

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 Выпускник научится: 

•делать выписки из текста. 
•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное письмо по образцу и без образца; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/без опоры на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова, правильно использовать знаки 

препинания. 

Выпускник получит возможность научиться основным правилам орфографии, 

заполнению формуляра, делать краткие выписки из текста, писать электронные 
сообщения с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух в потоке речи слов иностранного языка 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; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

правильно членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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 8 класса 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 8 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 8 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 8 класса основной школы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложения с начальным It. (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

неличные формы глагола (герундий, инфинитив); 

наречия и наречные обороты времени, образа действия, степени сравнения наречий, 

наречий вероятности; 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



195 
 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

—предлоги времени, места, направления, предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге (by, with); 

—союзы and, but, so, because, if, when в простом, сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 
различные грамматические средства для выражения будущего времени (Future Simple 
Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple, Passive, Past Simple 

Passive). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since , during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as, not so... as; 
•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

•распознавать и употреблять наречия и наречные выражения. 

•узнавать при чтении и на слух косвенную речь. 

•использовать в продуктивной речи конструкции для запроса разрешений и  ответа на 
вопрос. 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

представлять родную культуру на английском языке; 

находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

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 распространенную оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном 

портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 
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при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросах; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Выпускник научится: 

извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

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

разрабатывать краткосрочный проект; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 
выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 
проекту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 
аналогии; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

Специальные учебные умения Выпускник научится 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять словообразовательный анализ; 
выборочно использовать пеевод. 

Содержание учебного предмета.8 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел1 «Кто я?» 7 

Раздел 2 «Путешествие по миру» 7 

Раздел 3 «Взросление» 6 

Раздел 4 «Вдохновение» 7 

Раздел 5 «В гостях хорошо, а дома-лучше» 7 

Раздел 6 «Еда» 8 

Раздел 7 «Смотрим в будущее» 8 

Раздел 8 «Мир профессий» 7 

Раздел 9 «Любовь и доверие» 8 

Раздел 10 «Средства массовой информации» 9 

Диалог культур 4 

Обобщение 5 

Контроль 8 

Резерв 10 

Защита проектов 4 

Итого 105 

 

Предметное содержание 
Раздел 1 Кто я? 7ч 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Межличностные отношения с друзьями в школе. Внешность и черты характера человека. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, население, культурные особенности. 

Раздел 2 Путешествие по миру 7ч 

Виды отдыха. Путешествия. Роль иностранного языка в планах на будущее. Переписка с 
зарубежными свестниками. 

Раздел 3. Взросление 6ч 

Межличностные отношения с друзьями в школе. Внешность и черты характера человека. 
Режим труда и отдыха. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Раздел 4 Вдохновение 7ч 

Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Досуг, увлечения( 

музыка, чтение).Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Раздел 5. В гостях хорошо, а дома - лучше 7ч 

Межличностные отношения с друзьями. Взаимоотношения в семье. Жизнь в 

городе/сельской местности. 
Раздел 6. Еда 8 

Питание. Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычках. Родная 

страна и страна изучаемого языка, культура, традиции питания. 

Раздел 7. Смотрим в будущее 8ч 
Окружающий мир. Проблемы экологии. Роль средств массовой информации и 

коммуникации в жизни общества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру Раздел 8. Мир профессий 8ч. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Роль средств массовой информации и коммуникации Раздел 9. Любовь и 

доверие 8ч 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения. Межличностные отношения с друзьями в 

школе Спорт. Внешность и черты характера человека. 

Раздел 10. Средства массовой информации 9ч 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) Роль средств 

массовой информации и коммуникации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Досуг и увлечения. Здоровый образ 

жизни, режим отдыха. 

Английский язык 9 класс. 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится 

вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, как, 

где, куда, когда, с кем, почему), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 
вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готовность 

/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 
ней; 

вести комбинированные диалоги продолжительностью 2,5-3 мин. 

Выпускник получит возможность научиться 

•вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для 
решения сложных коммуникативных задач. 
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Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее, 

путешествие, здоровый образ жизни, окружающий мир, средства массовой информации с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

ассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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; 

•определять тему звучащего текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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 Выпускник научится: 

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; 

•определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

•использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ; 

•устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

полно и точно понимать содержание текста. 

выражать свое мнение по прочитанному. 

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 Выпускник научится: 

•делать выписки из текста. 
•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

писать личное и деловое письмо по образцу и без образца; 

•в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о 

себе; 

•писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/без опоры на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими: 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова, правильно использовать знаки 

препинания. 

Выпускник получит возможность научиться основным правилам орфографии, 

заполнению формуляра, делать краткие выписки из текста, писать электронные 
сообщения с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух в потоке речи слов иностранного языка 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; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

правильно членить предложения на смысловые группы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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 9 класса 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 9 класса основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 9 класса основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 9 класса основной школы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 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 Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

предложения с начальным It. (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

неличные формы глагола (герундий, инфинитив); 

наречия и наречные обороты времени, образа действия, степени сравнения наречий, 

наречий вероятности; 

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

количественные и порядковые числительные; числительные для обозначения дат и 

больших чисел; 

—предлоги времени, места, направления, предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге (by, with); 

—союзы and, but, so, because, if, when в простом, сложносочиненном и 

сложноподчиненном предложениях; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 
различные грамматические средства для выражения будущего времени (Future Simple 
Tense, to be going to, Present Continuous Tense); 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, have to, should, could); 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple, Passive, Past Simple 

Passive). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since , during; определительными с союзами who, which, that; 

•распознавать в речи предложения с конструкциями as... as, not so... as; 
•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (need, shell, might, would). 

•распознавать и употреблять наречия и наречные выражения. 

•узнавать при чтении и на слух косвенную речь. 

•использовать в продуктивной речи конструкции для запроса разрешений и  ответа на 
вопрос. 

Социокультурные знания и умения. Выпускник научится: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов; 

представлять родную культуру на английском языке; 

находить сходства и различия в традициях своей страны и англоязычных странах; 

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 распространенную оценочную лексику). 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 

оперировать в процессе устного и письменного общения   сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 

оперировать в процессе устного и письменного общения   сведениями об 

особенностях образа жизни, быта,  культуры (всемирно известных 

достопримечательностях,   выдающихся  людях и   их вкладе  в  мировую  культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросах; 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении; 

догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Выпускник научится: 

извлекать основную, запрашиваемую/полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 
сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
разрабатывать краткосрочный проект; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту. 
Выпускник получит возможность научиться: 

работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, литературой; 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по 

аналогии; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом, пользоваться исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование). 

Специальные учебные умения Выпускник научится: 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод. 

Содержание учебного предмета 

Содержание Количество часов 

Раздел1 «Развлечения» 7 

Раздел 2 «О здоровье» 6 

Раздел 3 «Европа, Европа» 7 

Раздел 4 «Вступайте в клуб!» 7 

Раздел 5 «Следовать современным технологиям» 7 

Раздел 6 «Око за око?» 8 

Раздел 7 «Она и он» 7 

Раздел 8 «Мир будущего» 8 

Раздел 9 «Удивительные животные» 8 

Раздел 10 «Лидеры и последователи» 10 

Диалог культур 4 

Обобщение 5 

Контроль 8 

Защита проектов 4 

Резерв 4 

Итого 102 

 

Раздел 1 Entertain us Развлечения 7ч 
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Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, музея) 

Закон, преступ7чление, правосудие 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье. 
Социальная ответственность за проступки 

Раздел 2 Health matters О здоровье 6ч 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек 
Раздел 3 Europe, Europe. Европа 7ч 

Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество; международные 

организации, население, культурные особенности. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
Раздел 4 Join the club! Вступайте в клуб! 7ч 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Сообщества людей: клубы, 

общества, организации. Внешность и черты характера человека. 

Одежда, молодёжная мода. Досуг и увлечения (посещение музыкальных фестивалей). 
Занятия спортом. 

Раздел 5 Keeping up-to-date Следовать современным технологиям 7ч 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

телевидение, Интернет. 
Современные технологии, средства коммуникации. 

Компьютер и Интернет: использование; роль в жизни современного человека. 

Раздел 6 Ап eye for an eye? Око за око? 8ч 

Межличностные взаимоотношения. 

Конфликтые ситуации и способы их решения. 
Безопасность жизнедеятельности. 

Социальная ответственность за проступки 

Раздел 7 (S)he Она и он 7ч 

Взаимоотношения в семье. 

Г ендерные стереотипы. 

Внешность и черты характера. 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним в 
родной стране и странах изучаемого языка. 

Раздел 8 The world ahead «Мир будущего» 8ч Вселенная и человек. 

Окружающий мир. Природа. Проблемы экологии, стихийные бедствия. 

Будущее: ближайшее и отдаленное; новые технологии. 
Виды отдыха. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Раздел 9 Amazing animals Удивительные животные 8ч 

Окружающий мир. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Раздел 10 Followers Лидеры и их последователи 10 ч 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое 

сообщество. 

2.2.5.2. Немецкий язык 

Предмет изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты 

Виды речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 
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текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщения, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся       и        иметь        образовательную        и        воспитательную        ценность. 

На данной ступени (в 5-9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование         с         пониманием         основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных текстах, содержащих на ряду с изученным так же 

некоторые количества незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. 

Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предпологает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1.5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не сложных 

аутентичных ( публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действиям, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объем диалога от 3 реплик ( 5-7 класс) до 4- 

5 реплик ( 8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ ( 

включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение ( характеристика) с порой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз 

(8-9 класс). 

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 полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое\поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярный, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворения, песня, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использования двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
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аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 

основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения-400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения-до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 

основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения-до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём- либо). Объём личного письма-100 слов, включая адрес; 

- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём-140-160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет – ресурсами на иностранном языке; 

- учебно – исследовательская работа, проектная деятельность: 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; 

- самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда 

в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычными словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 Правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа 

обучения, а так же применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

 Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

поставленного 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 нормам, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сравнивать и анализировать буквосочетание немецкого 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; 

 Соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 Различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 Членить предложения на смысловые группы; 

 Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 в немецком языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 Распознать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: а. существительные с суффиксами –ung (die Losung, die 

Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or  (der Doktor); -ik (die 
Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
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b. Прилагательные с суффиксами –ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

С. Существительные и прилагательные с префиксом un-(das Unqiuck, unglucklich); 

d. cуществительные и глаголы с префиксами: vor- ( der Vorort, vorbereiten) ; mit ( die 

Mitantwortung, mitspielen) ; 

e. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen wegwerfen; 

 Распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачи: 

a.существительное+существительное ( das Arbeitszimmer); 

b.прилагательное+прилагательное ( dunkelblau, hellblond); 

c.прилагательное+существительное (die Fremdsprache); 

d.глагол+существительное ( die Schwimmhalle); 

e.прилагательное+существительное; 

 распозновать и образовывать родственные слова с использованием 

конверсии ( переход из одной части в другую) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

a.cуществительные от прилагательных ( das Blau, der/ die Alte); 

b.cуществительные от глаголов ( das Lernen, das Lesen); 

распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей ( der Globus, der Computer) 

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 аффиксам; 

 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 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
a. нераспространенные и распространенные предложения; 
b. безличные предложения (es ist warm. Es ist Sommer.); 

c. предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange 

das Bild an die Wand.); 

d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabe и др., требующими просле себя 

Infinitiv c zu. (wir haben vor, aufs Land zu Fahren.); 

e. побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen wir 
lesen!); f.все типы вопросительных предложений; 

g. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmuckt die 

Stadt vor Weihnachten.); 

h. предложения с инфинитивной группой um…zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bucher zu lesen.); 
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i. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das 

Dorfleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 
Mathe ist.); 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 
 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.); 

m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, 

als, nach. 
(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen,  

erzаhlte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir 
fern.); 

n. сложноподчинённые предложения с придаточными oпределительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne 

Berufe 

Lehrer 

 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 

o. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.). 

• распознавать и употреблять в речи структуры предложения по формальным 

признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um...zu + Infinitiv, statt... zu + 

Infinitiv, ohne...zu 

+ Infinitif; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее yпотребительных 

временных 

формах: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 
gehen); 

c. Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Prаsens, Perfekt, Prаteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur); 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Prаsens, Perfekt, Prаteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (woruber, daruber, 
womit, 

damit); 

• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 

артикль; 

• распознавать и употреблять в речи склонения существительных нарицательных; 
склонения прилагательных и наречий; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющим двойное управление, 

предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
неопределённые (jemand, niemand); 
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als, 

• распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, 

 

wenn); 

• распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи и при согласовании времён; 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30. 
 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера 

обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых 

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социо- культурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 оказания помощи   зарубежным гостям в нашей   стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношение 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; посещения театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятие спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средства 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. Населения. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз. 
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2.2.6.1. Второй иностранный язык. Английский язык 

Предмет изучается в 5-9 классах (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова 

ИЯ2) На изучение предмета отводится 2 часа в неделю 

Планируемые результаты 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапред-метных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку.  

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где меж-культурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, посто-янной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке ино-странного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему 

о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся гото-вятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Изучение иностранного языка предполагает дости¬жение следующих личностных 

результатов: 

—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
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демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка 

учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным 

текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологиче¬скую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный пред¬мет, 

как и многие другие предметы школьной программы, спо¬собен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критиче¬ская оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

Изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо¬вательность 

основных фактов; 

—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

■ генерировать идеи; 

■ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

■ выбирать наиболее рациональное решение; 

■ прогнозировать последствия того или иного решения; 

■ видеть новую проблему; 

■ готовить   материал   для проведения презентации   в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

■ работать с различными источниками информации; 

■ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

■ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

■ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
■ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 
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Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

А. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения со¬беседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному /услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/ нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; вы¬делять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/ интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

■ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

■ особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видо-времен-ных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
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числительных, предлогов); 

■ основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, 

школьники должны 
■ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

■ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

■ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

■ знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого язы¬ка, применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур¬ного 

общения; 

■ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 

неформального общения; 

■ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

■ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

■ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных до¬стопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); 

■ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи 
информации за счет умения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

■ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 
чтению отдельных абзацев текста; 

■ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

■ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; 

■ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

■ использовать   перифраз,   синонимические средства,   словарные замены, 
жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 
Универсальные учебные действия (общеучебные умения): регулятивные: 

■ определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

■ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 
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■ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; 

■ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

■ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

■ самостоятельно находить и   отбирать   для решения учебной за¬дачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, ин¬формацию из Интернета; 
■ выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 
— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

■ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 
■ четко и ясно выражать свои мысли; 

■ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

■ учиться критично относиться к собственному мнению; 

■ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою; 

■ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); Специальные учебные умения: 

■ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

■ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

■ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

■ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его 

с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и 

различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку,  

не владеющему иностранным языком; 

■ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

■ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 
■ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

■ действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

■ пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, 

мультимедийными средствами; 

■ пользоваться поисковыми системами www. yahoo. com.www. ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информа¬цию, обобщать и делать выписки для 
дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

http://www/
http://www/
http://www.wikipedia.ru/
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сочинений, при подготовке проектов; 

■ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельно¬го изучения 

английского языка способами и приемами. 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

■ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

■ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступ¬ных пределах; 

■ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

■ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

формах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

■ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

■ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

■ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
 

Д. В трудовой и физической сферах: 
■ умение рационально планировать свой учебный труд; 

■ умение работать в соответствии с намеченным планом; 

■ стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Обучение английскому языку с помощью «Нового курса английского языка для 

российских школ» делится на три основных этапа. 

Первый, начальный этап включает в себя обучение в 5—6 классах, второй — в 7—8 

классах и завершающий, третий этап охватывает 9 класс. 
 

Содержание предмета 

Первый этап обучения 5—6 классы 

Предметное содержание речи 
1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 
4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 
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13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться. 
Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие. Объем диалога — 3 

реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

семье; называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанно¬го с опорой на текст. Объем высказывания — 5—6 фраз. Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписей 

Монологическая речь ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по 

объ¬ему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с 

опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

Чтение 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение 

в предложениях и небольших текстах, интонация различных типов пред¬ложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 

чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета артиклей. Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого лич¬ного письма объемом 

15—25 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных 
странах. 

Написание вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение 

простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения 

и орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 
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активного вокабуляра по памяти. 

Чтение про себя 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложений на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объ¬еме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, от¬ражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -у для 
образования прилагательных); 

Грамматическая сторона речи Морфология Имя существительное: 

■ регулярные способы образования множественного числа; 

■ некоторые особые случаи образования множественного числа (mouse — 

mice); 

■ притяжательный падеж существительных; 

■ определенный, неопределенный, нулевой артикли. Местоимение: 

■ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — 
him, etc.); 

■ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи сопо¬ложения основ 

(bedroom), одна из которых может быть ос¬ложнена деривационным элементом (sitting 

room); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы 

синонимии (much, many, a lot of), антонимии (co¬me — go); 
— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения 

падежных отношений. 

■ указательные местоимения (this — these; that — those); 

■ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их про¬изводные 

(somebody, something, etc.). Имя прилагательное: 
■ положительная степень сравнения. Имя числительное: 

■ количественные числительные. Наречие: 

■ наречия неопределенного времени, их место в предложении. Глагол: 

■ временные формы present simple, present progressive (в пове¬ствовательных, 
отрицательных предложениях и вопросах различных типов); 

■ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд не¬правильных 

глаголов в повествовательных предложениях); 

■ модальные глаголы can, may, must; 

■ конструкция to be going to для выражения будущности; 

■ конструкция there is/there are; there was/there were; 

■ неопределенная форма глагола. Синтаксис 

мечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

■ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 
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некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

■ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской 

семьи; 

■ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, 

досуга. 

В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции 

учащиеся овладевают: 

■ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным 

употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основ¬ными формулами вежливости; 

■ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен 

и фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 

суток; 

■ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

■ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

■ некоторыми типичными сокращениями; 

■ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 

обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 
1. Основные типы английского предложения: 
а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was 

cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 
■ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, 

крупные города, символы страны, ее достопри- 

 

Компенсаторная компетенция 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть ря¬дом умений, 

позволяющих им выйти из трудной ситуации, свя¬занной с недостатком языковых 

средств в процессе устного об¬щения и при чтении и аудировании: 

■ умение запроса информации о значении незнакомых/забы¬тых слов (What is 

the English for...?) для решения речевой за¬дачи говорения; 

■ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 
■ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (слова, созвуч¬ные с родным языком, опора на картинку,  

иллюстрацию) при чтении и аудировании; 

■ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 
■ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром 
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темпе в процессе фронтальной работы группы; 

■ работать в парах; 

■ работать в малой группе; 

■ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

■ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

■ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования 

в процессе общения на уроке; 

■ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение 

языковым и речевым материалом; 

■ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы 

костюма для создания речевой ситуации. 
В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 
■ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

■ основные правила чтения и орфографии английского языка; 
■ интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и 

специальный вопросы, побуждение к действию); 

■ названия стран изучаемого языка, их столиц; Они также знакомятся с 

■ именами наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений стран изучаемого языка; 

■ рифмованными произведениями детского фольклора. Помимо этого 

обучающиеся могут: 

в области аудирования 

■ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

■ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных 

носителями языка (4—6 реплик); 

■ понимать основное содержание небольших по объему монологических 

высказываний, детских песен, рифмовок, стихов; 

■ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 
■ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

■ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? 

куда? и отвечать на вопросы собеседника; 

■ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 
■ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

■ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 
■ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

■ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150— 

200 слов без учета артиклей); 

■ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки; 

■ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
в области письма и письменной речи 

■ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

■ выполнять письменные упражнения; 

■ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 
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■ писать короткое личное письмо (15—25 слов). Обучающиеся также должны 

быть в состоянии использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

■ устного общения с носителями английского языка в доступных для 

учащихся 5—6 классов пределах; развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран; 
■ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

■ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

■ более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления 
с изучаемым языком. 

Второй этап обучения 

7—8 классы 

Предметное содержание речи 

В 7—8 классах обучающиеся частично возвращаются к уже знакомой тематике, 

однако предлагаемый на данном этапе ра¬курс рассмотрения темы, анализ и обсуждение 

проблем в рамках учебных ситуаций значительно видоизменены и расширены. 

1. Путешествие по России и за рубежом. (Travelling in Russia and Abroad.) 

2. Внешность. (The Way We Look.) Молодежная мода. Покупки. Здоровый 

образ жизни. (Keeping Fit.) 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы. (In and out of School.) 
4. Страны изучаемого языка: Великобритания и США. (Visiting Britain. 

Traditions, Holidays, Festivals. Visiting the USA.) 

5. Природа. Проблемы экологии. (It's a Beautiful World. The ABC of Ecology. 

Living Things around Us.) 

6. Человек и его профессия. (Biography.) 

7. Английский — язык международного общения. (Global Language.) 

8. Музыка, кино, театр. (Our Favourite Pastimes.) 

 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 
Говорение 

Диалогическая речь 

В 7—8 классах продолжается развитие речевых умений диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение 
умением диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно 

выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

где? когда? куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодей¬ствию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем  

диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение 

относительно мнения партнера. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 
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Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; вы¬ражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы.Объем 

монологического высказывания — 8—10фраз. Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

■ понимать тему и факты сообщения; 
■ вычленять смысловые вехи; 

■ понимать детали; 

■ выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

■ выборочно понимать необходимую информацию в сообщени¬ях 
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования — 1 —1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7—8 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 
Предполагается формирование следующих умений: 

■ понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

■ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

■ вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

■ кратко и логично излагать содержание текста; 

■ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

■ полно и точно понимать содержание текста на основе языко¬вой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 
■ кратко излагать содержание прочитанного; 

■ интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить 

прочитанное со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в 

про¬цессе общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 
Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

■ делать выписки из текста; 

■ составлять план текста; 
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■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес; 

■ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в ан¬глоязычных странах. 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 
Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения (7—8 классы) лексический продуктивный минимум 

учащихся должен составлять 800 единиц, т. е. еще 400 лексических единиц дополнительно 

к 400, усвоенным в 5—6 классах, включая устойчивые сочетания и речевые клише. 

Общий объем лексики, предназначенной для продуктивного и рецептивного усвоения 

(при чтении и аудировании), 1200 лексических единиц. 

На втором этапе обучения происходит овладение следующими 

словообразовательными средствами: 
■ аффиксация (суффиксы для образования существительных -tion, -ance/-ence, 

-ment, -ist, -ism; суффиксы для образова¬ния прилагательных -less, -ful, -ly; суффикс -ly 

для образова¬ния наречий, а также префикс un- для образования прилага¬тельных и 

существительных с отрицательным значением (unselfish, unhappiness) и over- со значением 
«чрезмерный»    для    образования    существительных,    глаголов    и    прилагательных 

[overpopulation, overeat, overtired]); 

■ конверсия (образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы: chocolate — chocolate cake; supper — to supper). Дальнейшее усвоение 

синонимических рядов с ак¬центом на дифференциальные признаки изучаемых единиц, 

групп, рядов. 

Знакомство с лексической стороной американского варианта английского языка в 

сопоставлении с британскими аналогами (appartment — flat; fall — autumn). 

Знакомство с прилагательными и глаголами, управляемыми предлогами (to border 

on, to be afraid of, to be sure of, to be good at, etc.). 

Различение единиц little/a little и few/a few, а также not many/not much для выражения 

различного количества. 
Использование лексем so, such в качестве интенсификаторов (so beautiful, such a nice 

song). 

Различия в семантике и употреблении единиц another, other(s), the other(s). 

Знакомство с речевыми клише для: 

■ выражения предпочтения (likes & dislikes); 
■ выражения удивления; 

■ выражения пожеланий и поздравлений; 

■ объяснения, что и как следует делать, инструктирования кого-либо; 

■ выражения предложения и соответствующих реакций на него; 
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■ выражения собственного мнения. Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

■ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Переход 

неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass; paper — a paper); 

■ имена существительные, употребляемые только во множественном числе 
(shorts, jeans, pyjamas, clothes, etc.); 

■ имена существительные, употребляемые только в единственном числе 

(money, news, etc.); 

■ особые случаи образования множественного числа существительных: 

а) foot — feet, tooth — teeth, goose — geese, child — children, deer — deer, sheep 

— sheep, fish — fish; 

б) имена существительные, оканчивающиеся на -s, -x, -ch, -sh, -f, -y (bus — 

buses, box — boxes, wolf — wolves, lady — ladies, etc.); 

■ употребление артиклей с географическими названиями, названиями языков, 

наций и отдельных их представителей; 

■ употребление нулевого артикля перед существительными school, church, 

hospital, etc. в структурах типа to go to school. Местоимение: 
■ возвратные местоимения (myself, himself, etc.); 
■ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, etc.); 

■ отрицательное местоимение ПО и его эквиваленты not a, not any; 

■ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

■ местоимения some, somebody, something в вопросах, по сути являющихся 

просьбой или предложением. 

Имя прилагательное: 
■ степени сравнения прилагательных (односложных и много¬сложных, 

включая двусложные, оканчивающиеся на -y, -er, -ow); 

■ супплетивные формы образования сравнительной и превос¬ходной степеней 

сравнения прилагательных (good — better — best, bad — worse — worst); 

■ сравнение прилагательных в структурах as... as; not so/as... as, а также в 
конструкциях the more/longer... the more/less. Имя числительное: 

■ порядковые числительные, в том числе и супплетивные фор¬мы (first, 

second, etc.); 

■ количественные числительные для обозначения порядка сле¬дования и 
нумерации объектов/субъектов (Room 4). Наречие: 

■ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately, etc. и их место в 

предложении. 

Глагол: 

■ временные формы past simple (вопросы и отрицания), future simple, past 

progressive, present perfect (durative and resultative), present perfect progressive, past perfect; 

■ рассмотрение времен present perfect/past simple, past simple/ past progressive, 
past simple/past perfect, present perfect/ present perfect progressive, present perfect/past perfect 

в оппо¬зиции друг к другу; 

■ сопоставление времен present progressive, future simple и обо¬рота to be going 

to для выражения будущего; 

■ модальные глаголы may, must, should, need и обороты have to, be able to для 
передачи модальности; 

■ глаголы, не употребляющиеся в продолженных формах (know, understand, 

want, have, etc.); 

■ инфинитив в функции определения (water to drink, food to eat, etc.); 

■ конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия 
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в прошлом; 

■ конструкция Shall I do something? для предложения помощи и получения 

совета; 

■ структура have got для выражения обладания и ее сопостав¬ление с 

глаголом to have; 

■ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell в качестве 

связочных глаголов (The music sounds loud.); 

■ перевод прямой речи в косвенную; согласование времен, если глагол, 

который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; глагольные формы времени 

future-in-the-past; 
■ глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple 

passive; 

■ глаголы, управляемые предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be 

sent for, etc.); 

■ глаголы с пассивным инфинитивом (must be operated, can be translated, etc.); 

■ различие в употреблении глаголов to be и to go в грамматическом времени 
present perfect (He has been there. He has gone there.). 

Синтаксис 

■ Восклицательные предложения (What wonderful weath-er we are having today! 
How wonderful the weather is!); 

■ побудительные предложения с глаголом let (Let's do it! Don't let's do it!); 

■ придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, 

whose, why, how; 

■ придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них; 

■ использование глагола в present simple в придаточных пред¬ложениях 

времени и условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных 

(If they go to Moscow, they will be able to do the sightes of the city./I don't know if they will go 

to Moscow.); 

■ вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 
Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

■ с государственной символикой; 

■ с достопримечательностями Великобритании и США; 

■ с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, 

Пасхи, Нового года, Дня святого Валенти¬на, Дня благодарения и т. п. в Великобритании 
и США; 

■ с известными людьми и историческими личностями; 

■ с системой школьного и высшего образования; 
■ с географическими особенностями и государственным устройством США; 

■ с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 

■ с любимыми видами спорта; 

■ с флорой и фауной; 

■ с английскими народными песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

■ знакомство с лексикой, передающей национальный колорит: реалиями, 
фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять 
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культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языке, 

выделять об¬щее и уметь объяснить различия (например, первый этаж — ground floor 

(BrE), first floor (AmE); 

■ овладение этикетными речевыми действиями: приветствия, прощания, 

благодарности, поздравлений с различными праздниками; 

■ овладение способами решения определенных коммуникативных задач в 

английском языке: выражения предпочтения и неприятия, удивления, инструктирования, 

выражения предложений, их принятия и непринятия, выражения своей точки зрения, 

согласия и несогласия с ней. Социокультурная компетенция учащихся формируется в 

процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для расширения 

и углубления знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и 

комментирования различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 
На втором этапе продолжается совершенствование и разви¬тие компенсаторных 

умений, начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсатор¬ными умениями говорения: 

■ употреблять синонимы; 

■ описать предмет, явление; 

■ обратиться за помощью; 

■ задать вопрос; 

■ переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 

■ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

■ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 
 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: 

■ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 
литературой; 

■ выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

■ выполнять контрольные задания в формате ОГЭ (общий государственный 

экзамен); 

■ участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, 

стенной газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

В результате изучения английского языка в 7—8 классах обучающиеся осваивают: 
■ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основ¬ные способы словообразования (аффиксация, словосложе¬ние, конверсия); 

■ особенности структуры простых (утвердительных, восклица¬тельных, 

побудительных) и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных ти¬пов предложения; 

■ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи¬тельных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
■ основные     нормы      речевого      этикета      (реплики-клише,      наиболее 
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распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

■ культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, 

праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировые культу¬ры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

Помимо этого учащиеся должны быть в состоянии: в области говорения 

■ начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

■ запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? когда? 
куда? как? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

■ обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее вы¬полнить; давать 

совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не со¬глашаться принять в нем участие; 

■ выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

■ высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 
■ излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 
■ высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

■ делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 

■ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, 

опуская второстепенное; 

■ выборочно понимать нужную или интересующую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

в области чтения 
■ читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и 

научно-популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные 

связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, 

сопоставлять факты в культурах); 

■ читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко 

излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

■ читать текст с выборочным пониманием нужной или интере¬сующей 

информации (просмотреть текст или несколько ко¬ротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

об¬щения или расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 
■ делать выписки из текста; 
■ составлять план текста; 

■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 
■ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, приняты¬ми в 



226 
 

англоязычных странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

■ достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка; 

■ создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

■ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные); 

■ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Третий этап обучения 9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Средства массовой информации. (Mass Media: Television. The Printed Page: 
Books, Magazines, Newspapers.) 

2. Технический прогресс. (Science and Technology.) 

3. Проблемы молодежи. (Teenagers: Their Life and Problems.) 

4. Проблема выбора профессии. (Your Future Life and Career.) 

 

Реечевая компетенция. Виды речевой компетенции 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

■ начать, поддержать и закончить разговор; 
■ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

■ вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при 
ведении диалога-расспроса: 

■ запрашивать и сообщать информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?); 

■ подтвердить, возразить; 

■ целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к дей¬ствию: 

■ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выпол¬нить; 

■ дать совет и принять/не принять его; 

■ запретить и объяснить причину; 

■ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не со¬гласиться 

принять в нем участие; 

■ сделать предложение и выразить согласие/несогласие при¬нять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 
■ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

■ высказать одобрение/неодобрение; 

■ выразить сомнение; 

■ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра¬дость, 
огорчение, сожаление, желание/нежелание); 
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■ выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать 

комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школь¬ники решают 

различные коммуникативные задачи для реали¬зации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценоч¬ной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусма¬тривает дальнейшее 

развитие следующих умений: 

■ кратко высказываться о событиях и фактах, используя ос¬новные 

коммуникативные типы речи (описание, повествова¬ние, сообщение, характеристика, 
рассуждение), эмоциональ¬но-оценочные суждения; 

■ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опо¬рой на текст; 

■ высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 
текстом; 

■ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно- 

му/прослушанному; 

■ выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 
Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием ос¬новного содержания, с выборочным пониманием и полным по¬ниманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

■ предвосхищать содержание устного текста по началу сообще¬ния и 
выделять тему, основную мысль текста; 

■ выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

■ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

■ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с пол¬ным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

■ прогнозировать содержание текста по заголовку; 

■ понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и 

смысла); 

■ выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

■ выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

■ понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные 
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связи в тексте; 

■ кратко логично излагать содержание текста; 

■ оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

■ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, лингвостра- 

новедческого и страноведческого комментария); 

■ кратко излагать содержание прочитанного; 

■ интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со 

своим опытом, выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересую¬щей информации 

предполагает умение просмотреть аутентич¬ный текст, статью или несколько коротких 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

■ делать выписки из текста; 

■ составлять план текста; 
■ писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 

слов, включая адрес); 

■ заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 
гражданство, адрес, цель визита при оформлении визы; 

■ писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и 

делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языко¬вой 

материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы 

речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся 

должен составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в 

текстах для чтения и аудирования, — 1300—1500 лексических единиц. 
За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 
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■ деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dom, -ness, 

-or, -ess; прилагательных -al, -able; пре¬фиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, 

ir-); 
■ субстантивация прилагательных (old — the old; young — the young); 

■ словосложение; 

■ конверсия; 

■ соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных 
слов (сравни: actress — actor; businesswoman — business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц, как: 

■ полисемия, антонимия, синонимия; 
■ стилистическая дифференциация синонимов (child — kid, alone — lonely); 

■ использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

■ различение омонимов; 

■ глаголы, управляемые предлогами (stand for, etc.); 
■ абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

■ национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная 

лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употребле¬нии специфических 

лексем, пар слов, например: police, couple/ pair, use (v) — use (n), technology, serial/series, 

etc. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, 

оценочной лексике, репликах-клише речево¬го этикета, отражающих культуру 
англоязычных стран, используемых для того, чтобы: 

■ сообщать о том, что собеседник ошибается, не является пра¬вым; 

■ описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

■ выражать уверенность, сомнение; 

■ высказывать предупреждение, запрет; 

■ использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that's why, 

although, eventually, on the contrary, etc.). 

Грамматическая сторона речи Морфология Имя существительное: 

■ употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

■ употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the 

tiger); 

■ употребление неопределенного артикля для обозначения одного 
представителя класса (a tiger). 

Глагол: 

■ временные формы present progressive passive, past progressive passive, present 

perfect passive, past perfect passive. Причастие (первое и второе): 

■ причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have 

a good (hard) time doing something. Герундий: 

■ герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец 
действия (start reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а 

также глагола go (go swimming). 

Инфинитив: 

■ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, 

remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

■ глаголов want, expect и оборота would like; 

■ глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch, etc.; 

■ глаголов let и make (в значении «заставлять»). 
Глагольные структуры: 
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■ to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used 

to do something). 
 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Уча¬щиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 
■ с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

■ с отдельными выдающимися личностями; 

■ с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и 

объединениями; 
■ с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

■ со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

■ о значении английского языка в современном мире; 

■ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные 

национальные празд¬ники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 
■ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 

■ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации 

(коммуникативное намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный 

регистр общения (формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

■ о различиях в британском и американском вариантах ан¬глийского языка, а 

именно особенностях лексики и традициях орфографии; 

■ о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 
■ представлять свою страну и культуру на английском языке; 

■ сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в 

родной культуре и культуре страны/стран изучаемого языка; 

■ объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве 

медиатора культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного 

общения; 

■ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

■ вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое 
несогласие с человеком и поправить его; 

■ правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или 

явлениями; 

■ выразить сомнение и неуверенность; 

■ правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими 

новыми ком¬пенсаторными умениями говорения: 

■ использовать слова-субституты; 

■ использовать перифраз; 

■ описать предмет, явление; 

■ дать культурологический комментарий, используя различ¬ные источники 

информации, в том числе Интернет. 
Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. Школьники должны научить¬ся: 
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■ игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь 

осмыслить текст с помощью контекстуаль¬ной догадки, других опор; 

■ пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толко¬вым 
словарями. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных 

в 5—8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 
познавательной деятельности: 

■ использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, 

answer.com, yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого 

языка; 

■ обобщать информацию, полученную из различных источников; 

■ работать в команде; 

■ пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

■ делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том 

числе электронную. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

Тема 
Содержание 

тематического модуля 

Вид 

деятельности учащихся 

Блок 1 

Знакомство 

(8 

часов) Уроки 

1—8 

Значение и роль 

английского языка в 

современном мире. 

Народонаселение 

Великобритании. 

Приветствие, 

знакомство, прощание 

Учащиеся: 

■ ведут этикетный диалог приветствия, 

знакомства, прощания в стандартной ситуации 

общения; 

■ расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы 

в рамках предложенной тематики и лексико- 

грамматиче-ского материала; 

■ читают слова, словосочетания, 

предложения; 

■ воспринимают на слух звуки, слова и 

фразы; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

■ корректно произносят предложения с 

точки зрения их рит-мико-интонационных 

особенностей; 

■ проводят   дифференциацию   звуков   и 

слов; 

■ выполняют проектное задание* 

Блок 2 

Мир 

вокруг 8 
(8 

часов) Уроки 

9—17 

Что мы видим 

вокруг. Выражение 

благодарности. Введение 

незнакомых людей в круг 

общения.  Описание 

качественных   ха- 

рактеристик людей и 

предметов 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух звуки, слова, 

словосочетания, фразы; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ ведут    этикетный    диалог    знакомства, 
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  приветствия, прощания; 

  ■ изучают и употребляют в речи 

обращение к учителям, следуя правилам британского 

этикета; 

■ расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы 

в рамках предложенной тематики и лексико- 

грамматиче-ского материала, в частности вопрос What 

is it? и ответы на него; 

■ выражают благодарность и ведут краткие 

диалоги; 

■ заполняют анкеты; 

■ читают отдельные слова, 

словосочетания, фразы; 

■ пишут буквы, слова, элементарные 

фразы; 

■ дают характеристики людям, животным, 

предметам; 

■ разучивают рифмовку; 

■ выполняют проектные задания 

Блок 3 

Семья 

(8 

часов) Уроки 

18—26 

Описание 

собственных ощущений и 

характеристик. Состав 

семьи. Общение с 

членами семьи по разным 

поводам (уходя в школу, 

возвращаясь домой ИТ. 

д.). 

Животные на 

ферме. Характеристики 

людей, в том числе 

членов семьи 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ ведут этикетный диалог знакомства, 

приветствия, прощания, расспрашивают о состоянии 

дел; 

■ перефразируют предложения, используя 

личные местоимения (J, he, she, it); 

■ задают общие, альтернативные, 

специальные вопросы с глаголом to be в 3-м лице 

единственного числа; 

■ формируют отрицания и утверждения с 

глаголом to be в 3-м лице единственного числа; 

■ описывают людей, животных и предметы 

в нескольких предложениях с использованием 

изобразительной наглядности; 

■ рассказывают о себе в нескольких 

фразах, используя глагол to be в 1-м лице 

единственного числа; 

■ отгадывают загадки, разучивают 

рифмовки, поют песни; 

■ выбирают правильные подписи к 

картинкам; 
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   ■ знакомятся с использованием 

неопределенного артикля и союзных слов; 

■ используют в речи повелительное 

наклонение; 

■ знакомятся и используют при чтении 

правило открытого и закрытого слога и другие правила 

чтения; 

■ выполняют проектные задания 

Блок 4 

Города и 

страны 

(8 

часов) Уроки 

27—35 

Место жительства и 

место нахождения 

человека. Города Европы. 

Страны и континенты. 

Выражение преференций 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ ведут этикетный диалог знакомства, 

приветствия, прощания, расспрашивают о состоянии 

дел; 

■ расспрашивают собеседника о его месте 

жительства и месте нахождения, отвечают на эти 

вопросы; 

  ■ рассказывают о себе, характеризуют 

членов своей семьи, друзей; 

■ разыгрывают диалоги в рамках 

предложенной тематики; 

■ изучают и употребляют в речи форму 

множественного числа глагола to be и личные 

местоимения и существительные во множественном 

числе; 

■ разучивают рифмовки, песенки; 

■ читают вслух небольшие тексты; 

■ знакомятся с названиями городов, стран, 

континентов и используют их в речи; 

■ решают языковые загадки и 

головоломки; 

■ описывают тематические картинки; 

■ знакомятся с указательными 

местоимениями единственного числа и используют их 

в речи; 

■ выполняют проектные задания 

 

Блок 5 

Время, часы, 

минуты 

(8 

часов) Уроки 

36—44 

Обозначение и 

выражение времени. 

Местоположение 

предметов, людей и 

животных. Ведение счета 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и фразы, 

а также микродиалоги и микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 
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  корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ рассказывают и расспрашивают о 

профессии и занятиях людей; 

■ рассказывают о своих преференциях; 

■ знакомятся с английскими 

числительными (1—12) и используют их в речи; 

■ описывают животных, людей и их 

действия с опорой на образец и средства наглядности; 

■ описывают тематические картинки; 

■ знакомятся со средствами обозначения и 

выражения времени, ведут диалог-расспрос о времени 

и отвечают на подобные вопросы; 

■ рассказывают о действиях, 

производимых человеком, в рамках имеющегося 

лексического и грамматического минимума; 

■ знакомятся с предлогами места и 

употребляют их в речи; 

■ знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

■ учатся правильно писать новые 

лексические единицы; 

■ знакомятся с системой личных и 

притяжательных местоимений, спряжением глагола to 

be в настоящем времени, указательными 

местоимениями во множественном числе, 

определенным артиклем, используют данные лексико- 

грам-матические явления в речи; 

■ разучивают рифмовки, поют песню; 

■ выполняют проектные задания 

Блок 6 

Цвет вокруг 

нас (8 часов) 

Уроки 45— 

53 

Основные цвета. 

Приветствие в разное 

время суток. 

Выражение 

категории обладания. 

Номера телефонов. 

Возраст человека. 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые лексические 

единицы, словосочетания, фразы; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка в чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 Качественные 

характеристики 

предметов 

■ расспрашивают собеседника, запрашивая 

нужную информацию, и отвечают на его вопросы; 

■ описывают тематические картинки; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят числительные от 13 до 20, используют 

их в речи; 

■ задают вопросы о цветах предметов и 

возрасте людей; 

■ читают      и      полностью       понимают 
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  небольшие тексты, построенные на знакомом лексико- 

грамматическом материале; 

■ правильно пишут новые лексические 

единицы; 

■ составляют предложения из 

предлагаемых слов и словосочетаний; 

■ разучивают рифмовки; 

■ играют в языковые игры; 

ш устанавливают соответствие между заданными 

репликами; 

ш исполняют различные роли в заданных 

ситуациях; ш знакомятся с различиями в обозначении 

времени 

в    России    и    англоговорящих    странах;    ш 

выполняют проектные задания 

Блок 7 

Праздно- 

вание дня 

рождения 

(8 

часов) Уроки 

54—62 

Семейный 

праздник. Описание 

внешности. 

Контрастирующие 

характеристики людей и 

предметов. Жизнь на 

ферме.  Выражение 

категории отсутствия 

обладания. Дни недели и 

ежедневные занятия 

людей 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые лексические 

единицы, словосочетания, фразы, диалоги; 

■ соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ читают тексты с целью нахождения 

нужной информации; 

■ описывают тематические картинки; 

■ ведут диалог-расспрос; 

  ■ правильно пишут новые лексические 

единицы; 

■ рассказывают о том, что есть и чего нет в 

помещении; 

■ составляют высказывание о характерных 

занятиях людей и их расписании; 

■ находят фразы, соответствующие 

содержанию текста; 

■ разучивают рифмовки и поют песни; 

■ делают подписи к картинкам; 

■ знакомятся и воспроизводят 

сокращенные варианты слов, обозначающих дни 

недели; 

■ выполняют проектные задания 

Блок 8 

Человек и 

его дом 

(6 

часов) Уроки 

63—68 

Профессии и 

занятия людей. 

Повседневные 

занятия людей. 

Домашние 

питомцы. Денежные 

единицы Велико- 

британии, США и 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые звуки и новые лексические 

единицы, словосочетания, фразы; 

■ соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 
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 России.       Самочувствие 

человека. Описание 

жилища. Весна как одно 

из времен года 

■ описывают тематические картинки; 

■ ведут диалог-расспрос; 

■ читают за диктором и разыгрывают в 

парах диалоги; 

■ задают вопросы по картинке, соотнося их 

с ответами; 

■ знакомятся с формой 3-го лица 

единственного числа (present simple) и используют ее в 

речи; 

■ производят грамматические 

трансформации; 

■ знакомятся с элементами деривационных 

процессов (суффикс -ег для обозначения названия 

деятеля); 

■ разучивают рифмовки и песню; 

■ заполняют анкеты; 

■ знакомятся с названиями отдельных 

стран и их государственными флагами; 

■ знакомятся и озвучивают некоторые 

принятые в английском языке аббревиатуры; 

■ рассказывают о своих домашних 

питомцах; 

■ заучивают наизусть английский алфавит; 
■ систематизируют свои знания о 

транскрипции; 

■ рассказывают о себе, используя вопросы 

в качестве плана; 

■ выполняют проектное задание 

Блок IX 

(2 часа) 

Уроки 69— 

70 

Повторение  

б КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

Тема 
Содержание 

тематического модуля 

Вид 

деятельности учащихся 

Unit 1 

My 

Name is 
John 

(9 

часов) 

Уроки 

1—9 

Джон и его 

питомцы. Джон и спорт. 

Джон и иные виды 

деятельности. 

Джон — ученик 

школы. Распорядок дня 

Джона. 

Друзья Джона. 

Джон и его отец. 

Преференции Джона 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух короткие тексты; 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи; 

корректно произносят пред ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; 

■ читают незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми; 

■ читают отдельные слова, 
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  словосочетания; 

■ читают и понимают тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной или 

интересующей 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

■ прогнозируют содержание текста по 

заголовку; ш выделяют тему и основное содержание 

текста; 

■ вычленяют новую лексику в текстах; 

■ выбирают из текста запрашиваемую 

информацию; 

ш ведут диалоги, касающиеся того, что и где 

могут делать люди; 

■ ведут диалоги этикетного характера, 

поддерживая разговор, запрашивая информацию; 

■ рассказывают о вкусах людей (с опорой); 

■ рассказывают о своих вкусах; 

■ разучивают рифмовки; 

■ ведут целенаправленный расспрос 

собеседника по определенной тематике; 

■ используют в речи глагол сап и 

известные учащимся 



  ■ пишут новые слова; 

■ заполняют анкеты; 

■ описывают тематические картинки; 

■ пишут слова по их транскрипции; 

■ пишут орфографический диктант; 

■ выполняют проектные задания 

Unit 2 

Meet My 

Family 

(9 

часов) Уроки 

10—18 

Знакомство с 

членами семьи. 

Семейное 

генеалогическое дерево. 

Генеалогическое 

дерево британской 

королевской  семьи. 

Занятия спортом в жизни 

семьи. 

Жилища британцев. 

Повседневные занятия се- 

мьи 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ устанавливают соответствия между 

английскими и русскими словосочетаниями в 

притяжательном падеже и притяжательными 

местоимениями; 

■ читают слова по их транскрипции; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

■ рассказывают о своей семье; 

■ заполняют анкету; 

■ разучивают рифмовки; 

■ заполняют таблицу вопросов и ответов 

по содержанию текста; 

■ делают логические выводы о структуре 

отрицательных предложений в грамматическом 

времени present simple; 

■ правильно употребляют в речи глаголы в 

форме present simple и имена существительные в 

притяжательном падеже, 

а также глаголы в повелительном наклонении; 

■ ведут этикетный диалог, выражая 

просьбу и благодарность; 

■ знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их в речи; 

■ составляют рассказы о себе по образцу; 

■ получают страноведческую информацию 

относительно конституционного строя Британии; 

■ ведут диалог-расспрос с учителем и 

одноклассником; 

■ отвечают на вопросы собеседника; 

■ составляют предложения из имеющихся 

частей; 

■ разыгрывают диалоги в парах; 

■ сопоставляют факты языка, делая 

выводы об употреблении глаголов  в 3-м  лице 
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  единственного числа; 

■ по образцу рассказывают о привычках 

людей; 

■ знакомятся с наречиями 

неопределенного времени и используют их в речи; 

■ пишут орфографический диктант; 

■ выполняют проектные задания 

Unit3 

My Day (9 

часов) Уроки 

19—27 

Типичные занятия в 

воскресный день. 

Привычки людей. 

Повседневные занятия в 

различные дни недели. 

Типичное утро 

школьника. Семья на 

отдыхе. Распорядок дня 

фермера. Распорядок дня 

спортсмена 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи; 

корректно произносят пред¬ложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных осо¬бенностей; 

■ определяют содержание текста по 

заголовку; 

и расспрашивают собеседника о его занятиях в 

выходной День; 

■ знакомятся с вопросительными словами, 

учатся задавать специальные вопросы и используют их 

в речи; 

■ завершают диалоги и разыгрывают их; 

■ разучивают рифмовки; 

■ рассказывают о повседневных делах 

различных героев и сравнивают их; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы, 

пользуются ими в речи; 

■ рассказывают о своем рабочем дне с 

опорой на образец; 

■ знакомятся с различными способами 

обозначения времени в английском языке; 

■ расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы; 

■ описывают тематические картинки; 

■ знакомятся с числительными от 21 до 

100, правильно пишут их и используют в речи; 

■ знакомятся с асимметрией содержания 

лексических единиц clock и watch; 

и читают и полностью понимают содержание 

небольших тек¬стов; 

■ делают выводы о значениях отдельных 

слов по контексту; 

■ письменно завершают предложения и 

диалоги; 

■ правильно пишут новые лексические 

единицы; 
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  ■ знакомятся с географическими 

особенностями Великобритании (Озерный край, 

Шотландское нагорье); 

■ пишут орфографический диктант; 

■ тренируются в употреблении видо- 

временных форм глаголов в present simple; 

ш выполняют проектные задания 

Unit 4 

At Home 

(9 

часов) Уроки 

28—36 

Повседневные 

домашние дела. 

Типичное жилище 

англичанина. 

Квартира и 

комнаты. Строения на 

улице. Мебель 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ определяют содержание текста по 

заголовку; 

■ перифразируют предложения, используя 

личные местоимения в объектном падеже; 

■ читают незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми; 

■ вычленяют нужную информацию из 

прочитанного текста; 

■ составляют вопросы, опираясь на ответы; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики диалога; 

■ читают по транскрипции новые слова; 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые слова, используют их в речи; 
■ составляют план высказывания и 

рассказывают о своем до¬ме, квартире; 

■ устанавливают соответствие между 

названиями комнат и типичными для этих мест видами 

деятельности; 

■ разучивают рифмовки; 

■ описывают тематические картинки; 

■ заканчивают предложения, диалоги, 

письмо; 

■ играют в языковые и речевые игры; 

■ осуществляют диалог-расспрос о 

предметах, находящихся в различных комнатах; 

■ подбирают подписи к картинкам; 

■ пишут новые слова, словосочетания и 

орфографический диктант; 

■ выполняют проектные задания 

Unit 5 

I Go to 

School 

Описание классной 

комнаты. Школьный 

день. Сборы  в школу. 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 
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(9 

часов) Уроки 

37—45 

Правила поведения в 

школе. 

На уроке. Новая 

школа 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят 

■ предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей; 

■ представляют общую информацию о 

своей школе; 

■ ведут диалог-расспрос по проблемам 

школьной жизни; 

■ описывают классную комнату; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят в речи новые лексические единицы; 

■ составляют высказывания на основе 

тематических карти¬нок; 

■ читают тексты с выделением основного 

содержания и за-прашивают информацию; 

■ разучивают рифмовки, поют песню; 
■ заканчивают предложения, диалоги, 

разыгрывают послед¬ние в парах; 

■ прогнозируют содержание текстов по 

заголовку; 

■ пишут новые слова; орфографический 

диктант, предложе¬ния в новом грамматическом 

времени present progressive; 

■ изучают грамматическое время present 

progressive и пра¬вильно употребляют его в речи; 

■ на основе сопоставления языковых 

фактов делают выводы о правилах построения 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложений в грамматическом времени present 

progressive; 

■ составляют правила поведения в школе; 

■ учатся правильно выражать просьбу и 

извинения на английском языке несколькими 

способами; 

■ составляют новые слова по типичной 

модели словосложе¬ния; 

■ читают незнакомые слова по аналогии со 

знакомыми; 

■ выполняют проектные задания 

Unite 

I Love 

Food 

(9 

часов) Уроки 

46—54 

Напитки     и     еда. 

Трапезы. Завтрак дома. 

Традиции питания в Ан- 

глии и России. В кафе. 

В школьной 

столовой. На кухне 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

■ воспринимают на слух и воспроизводят 

реплики диалогов; 

■ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую инфор-мацию; 
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  и соблюдают нормы произношения английского 

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят пред-ложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных осо-бенностей; 

■ рассказывают о том, что происходит в 

данный момент; 

■ составляют диалоги-расспросы на основе 

прочитанного или прослушанного текста; 

■ составляют диалоги по картинкам; 

■ учатся дифференцировать сходно 

звучащие слова (work/ walk); 

и заканчивают предложения, диалоги, 

совмещают фразы с картинками; 

■ составляют названия блюд по 

распространенной словообра-зовательной модели; 

■ учатся использовать этикетные формулы 

предложения, со¬гласия и отказа и ведут этикетный 

диалог; 

■ обсуждают вопросы здорового питания; 

■ воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют новые лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; 

■ рассказывают о том, что обычно едят в 

разное время суток; 

■ знакомятся с типичной едой и трапезами 

в Великобрита¬нии; 

■ сопоставляют традиции приема пищи в 

России и Велико-британии; 

повторяют правила использования определенного 

и неопре-деленного артиклей и используют их в речи; 

■ сопоставляют и дифференцируют 

похожие по звучанию со¬четания I like/I would like и 

правильно используют их 

в речи; 

■ сопоставляют   грамматические   времена 

present simple 

и present progressive и используют глаголы в этих 

временах в речи; 

■ составляют и разыгрывают диалоги по 

образцу с опорой на меню; 

■ разучивают рифмовки; 

■ знакомятся с оборотом there is/there are и 

правильно ис¬пользуют его в речи; 

■ составляют краткое сообщение о своей 

кухне, продуктах на кухне, комнате, используя there 

is/there are; 

■ пишут новые слова, словосочетания, 

орфографический дик¬тант; 

■ делают выписки из текста; 
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  ш выполняют проектные задания 

Unit 7 

At the 

Weekend 

(9 

часов) Уроки 

55—63 

Поход в магазин. 

Путешествия по городам 

и странам. Погода. 

Прошлые 

выходные. Выходные дни 

в семье Баркер 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и короткие тексты; 

■ воспринимают на слух небольшие 

диалоги и находят запрашиваемую в них информацию; 

■ отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанно¬му аудиотексту; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи, 

корректно произносят предло-жения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ воспринимают на слух даты и 

воспроизводят их; 

■ работают в парах, интервьюируя 

собеседника; 

■ читают тексты, извлекая заданную 

информацию; и подбирают заголовки к прочитанным 

текстам; 

■ заканчивают предложения (утверждения 

и вопросы) 

с оборотом there is/there are, глаголом to be, имея 

зритель¬ную опору; 

■ знакомятся с грамматическим временем 

past simple (глагол to be) и используют формы этого 

глагола в речи; 

■ дают описания погоды в разных местах 

(в настоящем и прошлом); 

■ составляют и разыгрывают диалоги- 

расспросы о том, что: а) было в магазине во время 

похода за покупками; б) нахо-дилось (находится) в 

комнате собеседника; 

■ описывают комнаты в жилищах; 

■ завершают составление анкеты о городе, 

в котором они живут; 

и разучивают четверостишие, рифмовки, песню; 

■ по образцу сообщают о том, что 

происходило вчера с героя¬ми задания; 

■ знакомятся с датами рождения известных 

людей и озвучи¬вают их; 

■ рассказывают о том, в какое время года и 

каком месяце ро-дились они сами и члены их семей; 

рассказывают о том, где герои заданий были в 

различное время в прошлом; 

■ составляют диалог-расспрос о том, когда 

родился собесед¬ник и члены его семьи; 

■ на основе сопоставления языковых 

фактов делают умозаключение о том, как образуются 

вопросы с глаголом to be в прошедшем времени, и 
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  используют их в речи; 

■ знакомятся со структурой безличных 

предложений и используют их в речи; 

■ находят соответствия между русскими и 

английскими фразами; 

■ предлагают описания типичной 

весенней, летней, осенней и зимней погоды; 

■ дают описание сегодняшней погоды; 

■ знакомятся с формами правильных 

глаголов в грамматическом времени past simple, 

правильно озвучивают эти формы и используют их в 

речи; 

■ рассказывают о своих выходных днях; 

■ пишут слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 

■ письменно завершают предложения в 

грамматическом времени past simple; 

■ выполняют проектные задания 

Unit8 

Holiday 

s and 

Travelling 

(7 

часов) Уроки 

64—70 

Путешествие в 

Шотландию. Первый 

день каникул. 

Прошлогодние каникулы. 

Поездки во время 

отпуска. 

Привычки англичан 

по сравнению с 

привычками русских 

людей. Летние каникулы 

в семье Баркеров. 

Путешествие в 

Москву 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух слова, словосочетания, 

фразы и ко¬роткие тексты 

■ рассказывают о прошедших выходных и 

прошлогодних лет¬них каникулах с опорой на 

подстановочные таблицы; 

■ воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют новые лексические единицы; 

■ читают тексты и находят в них нужную 

информацию; и находят в тексте глаголы в прошедшем 

времени; 

■ знакомятся с некоторыми случаями 

употребления инфинити¬ва, закрепляют новый 

материал и используют его в речи; 

■ знакомятся с новыми географическими 

названиями, ис¬пользуют их и уже знакомые им 

единицы при выполнении заданий; 

■ учатся писать письма; 

■ рассказывают о привычках англичан и 

жителей России, сопоставляя их; 

и читают текст и проверяют степень его 

понимания с помо¬щью верных и неверных 

утверждений; отвечают на вопросы по тексту; 

■ заполняют таблицу английских глаголов 

в двух формах; 

■ знакомятся с оборотом to be going to и 

правильно употребля¬ют его в тренировочных 

упражнениях и в речи; 

■ сопоставляя факты, делают 

самостоятельные выводы об ис-пользовании оборота to 

be   going   to   в   вопросительных   и   отри-цательных 
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  предложениях; 

■ разучивают рифмовки; 

■ составляют высказывания с опорой на 

картинку; 

■ завершают и разыгрывают в парах 

диалоги; 

■ знакомятся с некоторыми 

достопримечательностями Лон¬дона (Тауэр, здание 

английского парламента, Вестминстер¬ское аббатство, 

Гайд-парк); 

■ рассказывают о своих летних каникулах 

с опорой на обра¬зец и вопросы; 

■ соблюдают произносительные нормы 

английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ тренируются в использовании структуры 

there was/there were; 

и знакомятся с формами простого прошедшего 

времени (past simple) ряда неправильных глаголов и 

используют их при выполнении различных заданий; 

■ пишут открытки о своих планах на лето, 

орфографический диктант; 

■ выполняют проектные задания 
 

7 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

Тема 
Содержание 

тематического модуля 
Вид деятельности учащихся 

Unit 1 

Travelling in 

Russia and 

Abroad 

(10 

часов) Уроки 

1—10 

Посещение разных 

стран и городов. 

Достопримечательн 

ости   посещаемых мест. 

Воспоминания  о 

путешествиях. 

Отдых летом. 

Занятия во время 

отдыха. Путешествуя по 

Британии. Путешествуя 

по России. Причины 

путешествий 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, воспроизводят их в речи; 

■ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, короткие тексты, понимая их 

основное содержание, определяют тему текста, 

выделяют главные факты; 

■ выявляют запрашиваемую информацию 

в прослушанном тексте; 

■ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи; 

корректно произносят предло¬жения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особен¬ностей; 

■ расспрашивают собеседника о 

прошедших путешествиях; 

■ рассказывают, как и где люди 

путешествуют в наши дни; 

■ устанавливают      соответствия      между 

описаниями россий-ских городов и их 

наименованиями; 
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  ■ высказывают свое мнение по поводу 

различной деятельно¬сти во время отдыха и 

путешествий; 

и рассказывают (с опорой на средства 

наглядности) о событи¬ях, имевших место в прошлом; 

■ объясняют особенности различных 

географических мест; и рассказывают о 

местоположении различных географиче¬ских 

объектов; 

■ читают новые слова по аналогии и 

используют их в речи; 

■ разучивают рифмовки, песню; 

■ завершают предложения, используя 

известный лекси-ко-грамматический материал; 

■ предлагают наименования текстам на 

основе их содержа- 

и рассказывают о том, что они делали (не делали) 

в прошлом; 

■ знакомятся с неправильными глаголами в 

past simple и употребляют их в речи; 

■ проводят сопоставление грамматических 

времен present simple и past simple и употребляют их в 

речи; 

■ составляют диалог-расспрос о 

прошедших летних канику¬лах и разыгрывают его; 

■ описывают тематические картинки в 

рамках известных лексико-грамматических средств; ■ 

знакомятся с использованием артиклей с 

географическими наименованиями и употребляют их в 

речи; 

■ пишут новые слова, словосочетания и 

фразы с ними; 

■ письменно составляют вопросы и 

короткие высказывания по теме; 

■ письменно завершают предложения, 

выбирая правильную грамматическую форму глагола, 

ту или иную лексическую единицу; 

■ читают и понимают краткие аутентичные 

тексты с различ¬ной глубиной проникновения в 

содержание; 

■ знакомятся с достопримечательностями 

Лондона, сообщают о них краткую информацию; 

■ пишут диктант; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 2 

Visiting 

Britain 

(10 

часов) Уроки 

Поездка за границу. 

Крупные города Англии. 

Озерный край. Объекты 

городской струк¬туры. 

Достопримечательн 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух короткие тексты, 

понимают их об¬щее содержание, определяют тему 

текста, выделяют глав¬ные факты, ведут поиск 

запрашиваемой информации; 
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11—20 ости Лондона. 

Сопоставление 

людей,  пред¬метов  и 

других  объектов. Как 

найти дорогу.  Объекты 

культуры  мирового 

значения 

■ соблюдают английские 

произносительные нормы при чте¬нии вслух и в 

устной речи, корректно оформляют предло¬жения и 

тексты с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

■ знакомятся с оборотами let's (not) do sth и 

have got, исполь¬зуют их при выполнении заданий и в 

речи; 

■ заканчивают и разыгрывают по ролям 

диалоги; 

■ знакомятся с различными способами 

выражения количе¬ственных характеристик в 

английском языке (a lot, much, many, some, a little, a 

few, any, little, few), а также степеня¬ми сравнения 

прилагательных, используют их в различных 

тренировочных упражнениях и в речи; 

■ знакомятся с конверсией как одним из 

способов слово-образования, учатся понимать 

значения слов, образован¬ных по конверсии, образуют 

новые слова с помощью дерива¬ции; 

■ читают текст и правильно завершают его, 

выбрав верные из двух предлагаемых вариантов слов и 

словосочетаний; 

■ знакомятся          со страноведческой 

информацией, касающейся нескольких известных улиц 

в Лондоне и отдельных досто¬примечательностей 

города; 

■ разучивают рифмовку; 

■ учатся сопоставлять различные объекты, 

людей и живот¬ных; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, учатся читать и воспроизводят 

их в речи; 

■ читают, заканчивают и разыгрывают по 

ролям диалоги, в которых учатся расспрашивать и 

объяснять дорогу; 

■ рассказывают о местонахождении 

некоторых объектов, име-ющих мировое культурное 

значение; 

■ учатся правильно использовать нулевой 

и определенный артикли с некоторыми 

географическими названиями; 

■ рассказывают о том, что можно увидеть в 

современном го¬роде; 

■ выполняют проектное задание 

Unit3 

Biography (10 

часов) Уроки 

21—30 

Биографические 

сведения о конкретном 

человеке. Занятия людей. 

Хобби и привычки. 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, читают и воспроизводят их в 

речи; 
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 Сведения об известных 

людях России, Европы и 

мира 

■ воспринимают на слух короткие тексты, 

понимают их основное содержание, определяют тему 

текста, выделяют главные факты; 

■ воспринимают на слух диалоги и находят 

в них запрашиваемую информацию, разыгрывают 

диалоги, вычленяют отдельные слова и 

словосочетания; 

■ соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ правильно используют английские 

предлоги; 

■ правильно используют отрицание в 

английских предложениях; 

■ изучают и используют в речи английские 

порядковые числительные, знакомятся с трудностями 

их написания; 

■ используя языковую догадку, вычисляют 

значения отдельных интернациональных слов; 

■ знакомятся и правильно используют в 

речи придаточные дополнительные предложения; 

■ читают тексты, предназначенные для 

общего, основного или детального понимания 

содержащейся в них информации; 

■ знакомятся с абсолютной формой 

притяжательных местоимений и правильно 

используют их в речи; 

■ знакомятся  с некоторыми 

неисчисляемыми существитель¬ными и 

существительными, имеющими супплетивную фор¬му 

образования множественного числа в английском 

языке, и правильно используют их в речи; 

■ повторяют правило образования 

множественного числа су-ществительных, 

оканчивающихся на буквы s, х, ch, sh, f, у; правильно 

произносят и пишут их; 

■ знакомятся с информацией о старейших 

британских уни¬верситетах, с отдельными деятелями 

культуры, государ¬ственными деятелями и 

выдающимися людьми из разных стран мира; 

■ рассказывают о биографиях людей по 

предложенным фак¬там, а также о собственной 

биографии; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 4 

Traditions, 

Holidays, 

Festivals 

Праздники, 

отмечаемые в 

Великобритании. 

Рождество и Новый год в 

Учащиеся: 

■ воспринимают на  слух реплики, 

отдельные фразы, неболь¬шие тексты, диалоги, 

устанавливают соответствие между репликами, 
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(10 

часов) Уроки 

31—40 

Британии и России выделяют в текстах и диалогах запра¬шиваемую 

информацию; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, читают их и воспроизводят в 

речи; 

■ соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения из 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ знакомятся, отрабатывают в различных 

заданиях и используют в речи грамматическое время 

past progressive, в том числе в сопоставлении с past 

simple; 

■ учатся правильно употреблять 

английские предлоги at, on, in в составе обстоятельства 

времени; 

■ знакомятся с некоторыми правилами 

правописания и при¬меняют их на практике; 

■ выстраивают английские предложения из 

готовых частей, заканчивают предложение, выбирая 

один из двух вариан¬тов слов и словосочетаний; 

■ рассказывают о том, какие праздники 

отмечают в Вели-кобритании, а также о традиционных 

праздниках в Рос¬сии; 

■ разучивают песню и рифмовку; 

■ читают текст и определяют, какие 

утверждения по тексту верны; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 5 

It's a 

Beauti¬ful 

World 

(10 

часов) Уроки 

41—50 

Празднование дня 

рожде¬ния королевы. 

Погода. 

Московские 

достопримеча-тельности. 

Влияние погоды на 

занятия 

человека. 

Времена года. 

Одежда, которую 

мы носим 

в разное время года 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух небольшие тексты 

и отдельные фра¬зы, соотносят тексты с заголовками, 

выделяют запрашивае¬мую информацию; 

■ соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и в устной речи; 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, читают их и воспроизводят в 

речи; 

■ знакомятся, отрабатывают в различных 

тренировочных упражнениях и используют в речи 

английские неопределен¬ные местоимения и наречие 

so; 

■ знакомятся и тренируют грамматическое 

время simple fu¬ture в утвердительном, отрицательном 

и вопросительном предложениях; 

■ узнают о различных средствах 

выражения будущего в ан¬глийском языке и об 

употреблении    форм    настоящего     време¬ни    для 
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  выражения будущего в придаточных времени и 

усло¬вия; 

■ описывают погоду в разных 

географических точках, учатся правильно говорить о 

температуре воздуха; 

■ узнают о различиях между шкалами 

термометров по Цель¬сию и Фаренгейту; 

■ разучивают песни и стихотворение; 

■ продолжают знакомство с вариантами 

написания почтовых открыток; 

■ рассказывают с помощью вопросов о 

том, как провел кани¬кулы один из героев текста; 

■ повторяют известные им названия 

овощей и фруктов и ус¬ваивают новые; 

■ характеризуют времена года и 

рассказывают о самом лю¬бимом из них; 

ш выполняют проектное задание 

Unite 

The 

Way We 

Look 

(10 

часов) Уроки 

51—60 

Возраст человека и 

его увле-чения. 

Части тела 

человека. Описание 

внешности.  Черты 

характера. Предметы 

одежды. Человек и его 

одежда 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух небольшие 

тексты, отдельные фра¬зы, дифференцируют фразы и 

соотносят тексты с рисунками; 

■ соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, читают их и воспроизводят в 

речи; 

■ знакомятся, отрабатывают в различных 

тренировочных упражнениях и используют в речи 

эквивалент модального глагола сап, оборот to be able 

to, модальные глаголы must/ mustn't, should/shouldn't, 

may/may not; 

■ знакомятся с группой существительных, 

которые употре¬бляются только во множественном 

числе, практикуются в их употреблении; 

■ тренируются в использовании 

разделительных вопросов с различными глаголами; 

■ знакомятся с лингвострановедческой 

информацией о разли¬чиях между русскими 

существительными рука, нога, палец и их английскими 

аналогами hand, arm, foot, leg, 

finger, toe; 

■ знакомятся с еще одним способом 

деривации: образованием имен прилагательных с 

помощью префикса ип- и суффикса -ful; 

■ описывают внешность людей с помощью 

картинок и харак¬тер людей с помощью информации 

об их действиях и спо¬собностях; 
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  ■ учатся соблюдать правила 

политкорректности при описа¬нии характера человека 

и соблюдают их в речи; 

■ строят вопросы по предложенным им 

ответам; 

■ говорят о своих вкусах в одежде; 

■ перефразируют предложения с помощью 

безличных струк¬тур типа it's important for те (to do 

sth); 

■ составляют монологическое 

высказывание-рассуждение на предложенную тему; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 7 

In and 

out of School 

(10 

часов) Уроки 

61—70 

Школьная форма. 

Учебники, тетради и 

школь¬но-письменные 

принадлеж¬ности. 

Классная комната. 

Школы в Англии и 

Уэльсе. Школы в России. 

Урок английского языка. 

Оценка знаний учащихся. 

Школьные летние 

канику¬лы 

Учащиеся: 

■ соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы, читают их и воспроизводят в 

речи; 

■ воспринимают на слух небольшие тексты 

и соотносят их с заданной информацией, правильно 

воспринимают на слух отдельные фразы и лексические 

единицы, из которых они состоят; 

■ отвечают на вопросы, связанные с их 

собственным жизнен¬ным опытом; 

■ разыгрывают по ролям тематические 

диалоги (диалог-рас¬спрос и диалог — обмен 

мнениями); 

■ сопоставляют структуры английских и 

русских реплик, служащих ответами на 

разделительные вопросы; 

■ знакомятся со словосочетаниями, 

включающими глагол to tell, и используют их в речи, 

дифференцируют глаголы говорения to say, to tell, to 

speak, to talk и используют их в речи; 

■ учатся использовать нулевой артикль с 

существительными school, university, college, work, 

hospital, bed, church; 

■ знакомятся с понятием синонимии в 

английском языке и отдельными примерами данного 

явления; 

■ практикуются в употреблении предлогов, 

используемых 

в словосочетаниях to be fond of, to be good at, to 

be afraid of, to be interested in, to be surprised at, to be 

sure of; 

■ учатся   правильно   строить   вопросы   к 

подлежащему и ис¬пользуют их в речи; 
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  ■ знакомятся с особенностями 

употребления слов such и so и используют их в речи; 

■ знакомятся с существующими в Англии 

и Уэльсе типами школ, этапами обучения и 

сдаваемыми школьниками экза¬менами, системой 

оценок; 

■ читают тексты и соотносят полученную 

из них информацию с правильными и неправильными 

утверждениями; 

■ с помощью картинок сопоставляют 

грамматические време¬на present simple, present 

progressive и past progressive; 

■ говорят о своей школе и о школах в 

Британии; 

■ разучивают рифмовку; 

■ выполняют проектное задание 

 

8 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

Тема 
Содержание 

тематического модуля 

Вид 

деятельности учащихся 

Unit 1 

Visiting the 

USA 

(12 

часов) Уроки 

1—12 

Летние каникулы в 

США. 

Новый свет. 
Земля иммигрантов. 

Нью-Йорк. 

Штаты США. 

Географическое 

положение страны. 

Вашингтон — 

столица США 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух тексты монологического 

и диалогического характера с пониманием основного 

содержания, вычленяя смысловые вехи и 

запрашиваемую информацию; 

воспринимают на слух новые слова, 

словосочетания, фразы с ними и используют их в речи; 

устанавливают смысловые и сочетаемостные 

связи внутри словосочетаний; 

вычленяют новую информацию из прочитанного, 

прослу¬шанного текста; 

делают краткие сообщения о фактах и событиях 

прошедше¬го лета; 

совершенствуют умения ведения диалога- 

расспроса; завершают предложения-утверждения, 

вопросы, диалоги; конструируют вопросы, 

ориентируясь на имеющиеся от¬веты; 

ведут диалоги — обмен мнениями; составляют 

сообщения-описания; аргументированно высказывают 

свою точку зрения по прочитанному (услышанному); 

используют в речи адекватные речевые клише; 

выражают свои чувства по поводу обсуждаемой 

информа¬ции; 

читают тексты с различной глубиной 

проникновения в них; прогнозируют содержание 

текстов по заголовку, ключевым словам; 

подбирают заголовки с прочитанным текстом; 

повторяют различные типы вопросов и используют их 
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  в ре-чи; 

знакомятся с песенным фольклором стран 

изучаемого язы¬ка; 

кратко излагают содержание прочитанного, 

выражая к нему свое отношение, соотнося полученную 

информацию со своим опытом; 

■ вычленяют причинно-следственные 

связи в тексте; 

ш устанавливают логическую 

последовательность фактов прочитанного текста; 

■ пишут словосочетания, предложения; 

■ письменно завершают фразы; 

■ знакомятся с грамматическим временем 

present perfect и используют его в речи; 

■ проводят категоризацию фактов; 

■ составляют высказывания с опорой на 

картинки; 

■ заполняют анкеты; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 2 

English a 

Global 

Language 

(12 

часов) Уроки 

13—24 

Распространенность 

ан¬глийского языка в 

мире. Лексический состав 

англий¬ского языка. 

Словарная статья. 

Страны, языки, 

националь¬ности. 

Периоды развития 

англий¬ского языка. 

Английский язык в 

совре¬менном  мире. 

Британский и американ- 

ский варианты 

английского языка 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух тексты с 

пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием прослушанного, с полным пониманием 

содержания; 

■ составляют план высказывания; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят песни, стихи, реплики из диалогов, 

новые слова, словосочетания с ними и используют их в 

речи; 

■ отвечают на вопросы по картинкам и 

описывают тематиче¬ские картинки; 

■ дают объяснения причин происходящего 

в заданной ситуа¬ции; 

■ делают короткие сообщения о 

произошедшем в этом году, месяце; 

■ ведут диалоги-расспросы; 

■ воспринимают на слух новые 

лексические единицы, пра¬вильно воспроизводят их и 

используют в речи; 

■ читают несложные аутентичные тексты с 

различной глуби¬ной проникновения в их содержание; 

■ представляют монологическое 

высказывание о месте про¬живания некоторых 

национальностей и языках, на которых они говорят; 

■ осуществляют поиск правильной 

информации в формате множественного выбора; 

■ прогнозируют содержание текста по его 

заголовку; и озаглавливают прочитанные тексты; 
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  и понимают логику развития читаемого, 

вычленяя причин¬но-следственные связи; 

■ осуществляют перифраз получаемой 

информации; 

■ знакомятся с явлениями синонимии, 

вникают в дифферен¬циальные признаки изучаемой 

лексики; 

■ делают выписки из текстов; 

и пишут словосочетания и предложения, 

осуществляют пись¬менный перифраз; 

■ выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанно¬му); 

и производят самооценку своей деятельности в 

школе; 

и знакомятся с базисными моделями 

деривационного словоо¬бразования, используют 

прилагательные с суффиксом -less и наречия с 

суффиксом -1у в речи; 

■ сопоставляют изученные грамматические 

времена present perfect и past simple, выводят их 

дифференциальные харак¬теристики; 

завершают предложения и диалоги; 

воспроизводят их в речи; 

■ знакомятся с синонимичными 

лексическими единицами британского и 

американского вариантов английского язы¬ка, 

используют их в речи; 

■ высказываются о реалиях родной страны 

и стран изучае¬мого языка; 

■ знакомятся с лексическими единицами 

выражения интен¬сификации и используют их в речи; 

■ обобщают полученную информацию; 

■ проводят интервью по проблемам 

изучения английского языка; 

■ учатся выражать удивление, используют 

адекватные клише в речи; 

■ продолжают знакомство с предлогами и 

артиклями; исполь¬зуют их в речи (устной и 

письменной); 

■ выполняют проектное задание 

Unit3 

Living 

Things around 

Us 

(12 

часов) Уроки 

25—36 

Мир птиц. 

Климатические и 

погодные условия 

обитания живот¬ных и 

растений. Мир животных. 

Творчество  Хелен 

Беатрис Поттер. 

Сопоставление 

животного и 

Учащиеся: 

■ понимают основное содержание 

коротких несложных ау-тентичных текстов и 

выделяют запрашиваемую инфор¬мацию; 

ш воспринимают на слух диалогическую речь, 

выделяют зна¬чимую информацию; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые слова, словосочетания и 

предложения с ними; используют их в речи; 
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 растительного миров. 

Флора и фауна 

Великобри-тании и 

России 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят песню; 

■ описывают флору и фауну своего края, 

области; 

■ рассказывают о животном и 

растительном мире Великобри¬тании; 

■ завершают утверждения, вопросы, 

диалоги; 

и составляют краткие сообщения о погодных 

условиях в раз¬личных местах с опорой на картинку; 

■ устанавливают логические соответствия 

между частя¬ми диалога; 

и составляют и разыгрывают короткие диалоги в 

рамках за¬данной темы на базе изученного лексико- 

грамматического материала; 

■ устанавливают соответствия между 

английскими и русски¬ми лексическими единицами; 

■ выделяют характерные признаки для 

представителей животного мира и осуществляют их 

категоризацию; 

и читают несложные аутентичные тексты, 

выделяют их главную мысль, устанавливают 

логические соответ¬ствия между частями текста; 

и прогнозируют содержание текста и его частей 

по заголов¬кам; 

и озаглавливают текст и его части; 

и составляют краткие высказывания на основе 

прочитан¬ного текста; 

и знакомятся с новым грамматическим временем 

present per¬fect progressive и употребляют его в речи; 

■ знакомятся с системой возвратных 

местоимений английско¬го языка и употребляют их в 

речи; 

знакомятся с дифференциальными признаками 

синони¬мического ряда существительных earth — land 

— soil и ис¬пользуют данные единицы в речи; 

■ читают тексты с полным пониманием 

содержания, об¬суждают прочитанное, высказывая 

свое отношение к за¬тронутым проблемам; 

■ осуществляют перифраз предлагаемых 

высказываний; 

■ воспроизводят начало высказывания, 

ориентируясь на его финал; 

■ составляют высказывания о типичных 

представителях животного и растительного мира 

родной страны и стра¬ны изучаемого языка, выявляют 

сходство и различие между флорой и фауной этих 

стран; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 
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  ■ создают и разыгрывают диалоги- 

побуждения, диалоги — обмен мнениями, выражая 

согласие/несогласие, одобрение/ неодобрение, 

эмоциональную оценку; 

■ в письменном виде составляют 

поздравления с праздника¬ми, высказывают 

пожелания успеха, счастья и т. д.; 

■ делают комплименты и отвечают на них; 

■ высказывают свое мнение и преференции 

по обсуждаемым темам; 

■ знакомятся с лексическими единицами 

another, other, oth¬ers, the other(s) и используют их в 

речи; 

■ письменно задают вопросы в рамках 

изученной темы; 

■ пишут краткие описания птиц, 

животных,растений; 

переводят письменно на русский язык простые по 

структуре английские предложения; 

■ выполняют проектные задания 

Unit 4 

The ABC of 

Ecology 

(12 

часов) Уроки 

37—48 

Экология как наука. 

Естественная среда 

обита¬ния растений и 

животных. 

Взаимовлияние  и 

взаимоза-висимость 

флоры и фауны. Климат и 

его изменение в 

современном мире. Среда 

обитания человека. 

Экологические проблемы 

наших дней. 

Тропические леса и 

пробле¬ма  их 

исчезновения. Общества 

охраны живот¬ных. 

Сообщества экологов. 

Общественные движения 

в защиту окружающей 

среды. Исчезнувшие и 

исчезающие виды флоры 

и фауны. Наша помощь 

родной пла¬нете 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и воспроизводят 

новые слова, слово¬сочетания и предложения с ними, 

используют их в речи; 

■ воспринимают на слух и воспроизводят 

песни, небольшие аутентичные тексты, диалоги; 

■ продолжают развивать умения ведения 

диалога этикетно¬го характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию; 

■ соблюдают нормы речевой культуры, 

принятые в стране из¬учаемого языка 

(Великобритания); 

■ используют адекватные речевые клише 

для ведения вышеу¬казанных диалогов; 

■ знакомятся с речевыми клише ведения 

инструктажа, ис¬пользуют их в речи; 

■ совершают перифраз; 

■ знакомятся с интернациональной 

лексикой и используют ее в речи; 

■ читают небольшие по объему 

аутентичные тексты с различ¬ной глубиной 

проникновения в их содержание; 

■ составляют высказывания по изучаемой 

теме с опорой на прочитанный текст, образец, план; 

■ завершают высказывания на основе 

изучаемой тематики, прочитанного (прослушанного) 

текста; 

■ знакомятся с основными 

деривационными моделями (суф¬фиксы -Hon, -апсе, - 
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  ist, -ment, -th для образования существи¬тельных) и 

используют дериваты в речи; выполняют задания на 

словообразование в формате ЕГЭ; 

■ знакомятся с характеристиками 

лексических единиц all, both, each и используют их в 

речи; 

■ повторяют предлоги, знакомятся с 

предложным управлени¬ем новой лексики, корректно 

используют предлоги в речи; 

■ знакомятся с различиями предлогов 

места among и between, используют их в речи; 

■ знакомятся с модальными глаголами 

must, need, have to и используют их в речи; 

■ составляют высказывания об 

обязанностях персонажей учебных заданий с опорой 

на средства наглядности; 

■ составляют высказывания о своих 

обязанностях на основе предложенного плана (серия 

вопросов); 

■ выводят значения слов из контекста, 

осуществляя выбор из двух предложенных, развивая 

компенсаторные умения; 

■ продолжают работу над образованием 

новых слов по кон¬версии и используют их в речи; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектное задание; 

■ знакомятся с использованием 

инфинитива в атрибутивной функции и используют 

обороты типа air to breathe, water to drink в речи; 

обороты used to, it takes sb to do sth и использу¬ют их в 

речи; 

■ письменно завершают утверждения, 

вопросы, диалоги, не¬большие тексты; 

■ высказываются в монологической форме 

по вопросам эко¬логии с выражением своего мнения; 

■ составляют диалоги по модели и 

разыгрывают их; 

■ знакомятся с конструкцией the more... the 

more (the less) и используют ее в речи; 

■ выражают согласие/несогласие по 

проблемам экологии, изложенным в тексте; 

■ знакомятся с восклицательными 

предложениями, исполь¬зуют их в речи, выражая свои 

чувства; 

■ готовят проведение заседания клуба 

молодых экологов с выполнением соответствующих 

ролей; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектное задание 
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Unit 5 

Keeping Fit 

(12 

часов) Уроки 

49—60 

Экология человека. 

Правила поведения для 

со¬блюдения здорового 

образа жизни. 

Проблемы 

здорового пита¬ния. 

Занятия спортом. 

Олимпийские игры. 

Болезни и недомогания. 

Визит к врачу 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух звучащие тексты 

и подбирают для них соответствующие заголовки, 

вычленяя основную идею; 

■ воспринимают на слух новые слова, 

воспроизводят их, 

а также словосочетания и предложения с ними, 

используют их в речи; 

■ воспринимают на слух звучащий текст и 

завершают утверждения, сформулированные на его 

основе; 

■ воспринимают на слух звучащий текст и 

вычленяют в нем запрашиваемую информацию; 

■ воспринимают на слух звучащие диалоги 

и устанавливают их соответствие предлагаемому 

зрительному ряду; 

■ воспринимают и воспроизводят 

звучащую на пленке песню; 

■ высказывают свое отношение к 

предлагаемым утвержде¬ниям; 

■ делают краткие сообщения о том, что 

происходило с ними до/к определенного(му) времени в 

прошлом; 

устанавливают соответствия между английскими 

и русски¬ми фразами; 

■ читают текст, вычленяя запрашиваемую 

информацию, и дают оценку упоминаемым в нем 

правилам поведения; 

■ знакомятся с грамматическим временем 

past perfect и рас¬познают его в текстах; 

■ анализируют предлагаемую информацию 

и выводят прави¬ла образования вопросов и 

отрицаний в past perfect; 

ш объясняют поступки персонажа, выявляя 

причинно-след¬ственные связи; 

ш знакомятся с новой и старой системами 

измерений в Ве-ликобритании, распознают их 

условные обозначения (со¬кращения); 

ш читают предлагаемые интервью, анализируют 

и оценива¬ют описываемые в них действия с точки 

зрения здорового образа жизни; 

■ сопоставляют лексические единицы yet и 

still, выявляют их характеристики и используют в речи; 

■ проводят сопоставление грамматических 

времен past simple и past perfect и используют их, 

сообщая о событиях, произо¬шедших в прошлом; 

■ знакомятся   с   возможностью   перевода 

прямой речи в косвен¬ную, если глагол, который 

вводит прямую речь, употребля¬ется в past simple с 
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  учетом необходимых лексических изме¬нений; 

составляют диалоги-расспросы, самостоятельно 

применяя правила для создания высказывания; 

■ совершают перифраз словосочетаний и 

предложений с но¬вой лексикой; 

■ выбирают заглавие к прочитанному 

тексту, аргументи¬руя свою точку зрения; 

ш читают несложные аутентичные тексты с 

полным по¬ниманием и вычленением запрашиваемой 

информации; 

ш ориентируются в иноязычном тексте; 

прогнозируют его содержание по заголовку; 

■ используют различные приемы 

смысловой переработки прочитанного текста, 

оценивают полученную информа¬цию; 

■ учатся высказывать предложения, 

побуждая к действию; 

■ письменно сообщают сведения о себе, 

выражают благодар¬ность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, при¬нятые в странах 

изучаемого языка; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектное задание 

Unite 

Our 

Favourite 

Pastimes 

(10 

часов) Уроки 

61—70 

Мое свободное 

время. Интересы 

подростков. Обычный 

уик-энд.  История 

развлечений. Увлечение 

живописью. Театр. 

Покупка билетов. 

Посещение театрального 

спектакля. 

Кино как жанр 

искусства. Студии 

Голливуда. Музыкальные 

группы на¬шего времени. 

Чайковский и его 

произведения 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух несложные 

аутентичные тексты 

с различной глубиной и точностью 

проникновения в их со¬держание (с пониманием 

основного содержания, с выбороч¬ным пониманием и 

полным пониманием текста); 

■ читают и понимают несложные 

аутентичные тексты в про¬цессе ознакомительного, 

просмотрового и изучающего чте¬ния; 

■ прогнозируют содержание текста по 

заголовку; ш предлагают заглавия к прочитанному 

тексту ; 

выделяют из текста главные факты, опуская 

второсте¬пенные; 

ш интерпретируют прочитанное, оценивая его 

содержание; 

■ выстраивают логику следования 

прочитанных параграфов, чтобы получить связный в 

смысловом отношении текст; 

■ устанавливают соответствие с 

выделенными частями прочитанного текста и 

предлагаемыми их названиями; 

■ читают и завершают в смысловом 

отношении несложные аутентичные тексты, вставляя в 

них необходимые средства выражения 
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  соответствующей информации; 

■ переводят на английский язык краткие 

утверждения на русском языке; 

■ высказывают свои возражения по поводу 

предлагаемых утверждений; 

■ задают различные вопросы, чтобы 

получить необходимую информацию по проблеме; 

■ высказывают свою точку зрения по 

поводу интересов со¬временных подростков; 

■ готовят краткие сообщения о своих 

любимых занятиях; 

■ выясняют преференции своих 

одноклассников по поводу их любимых занятий; 

■ знакомятся с творчеством и биографией 

У. Шекспира; 

■ перифразируют сообщаемую 

информацию; 

■ получают сведения о синонимах 

английского языка и ис¬пользуют их в речи; 

знакомятся с конструкцией to be made of я 

используют ее в устной и письменной речи; 

■ составляют высказывание об 

ингредиентах своей любимой еды и напитков; 

■ знакомятся и используют в речи 

модальные глаголы should, can, must и его эквивалент 

have to с конструкциями в стра¬дательном залоге; 

■ отвечают на вопросы об искусстве кино и 

высказывают свою аргументированную точку зрения; 

■ высказываются по следующим 

проблемам кинематогра¬фа: а) кино до эры 

телевидения; б) кино в наши дни; в) ки¬но и 

телевидение; г) фильмы различных жанров; 

■ знакомятся с использованием 

прилагательных в качестве предикатива в составе 

именного сказуемого с глаголом-связ¬кой (to sound 

nice, to feel fine; to look young, etc.) и употре¬бляют 

подобные обороты в речи; 

■ выражают свое мнение по поводу 

сообщаемых фактов и действий; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 
■ выполняют проектное задание 

 
 

9 КЛАСС (70 ЧАСОВ) 

 

Тема 
Содержание 

тематического модуля 

Вид 

деятельности учащихся 

Unit 1 

Mass 

Телевизионные 

программы. Телевидение 

Учащиеся: 

■ воспринимают 

 
на 

 
слух 

 
и 

 
правильно 
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Media: 

Television 

(14 

часов) Уроки 

1—14 

в учебном процессе. 

Корпорация Би-би- 

си. Телевидение в нашей 

жизни. 

Телевизионное 

интервью.  Влияние 

телевидения на  жизнь 

семьи. 

Выбор 

телевизионного  канала 

для просмотра.  Мое 

отношение к телевиде- 

нию. 

Проблемы 

современного те- 

левидения. 

Насилие на 

телеэкране 

воспроизводят новые лексические единицы, а затем 

корректно используют их в речи; 

■ воспринимают на слух и воспроизводят 

популярные песни; 

■ воспринимают на слух тексты разного 

типа и диалоги с различной глубиной понимания; 

■ понимают основное содержание 

несложных аутентичных аудиотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

■ выделяют тему и главные факты 

звучащего текста; 

ш устанавливают соответствие между звучащими 

текстами и их названиями; 

ш ориентируются в иноязычном тексте, 

прогнозируют его содержание; 

■ читают аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного содержания, с 

полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста, с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

■ описывают тематические картинки; 

■ кратко и логично излагают содержание 

текста; 

ш вычленяют причинно-следственные связи в 

тексте; ш оценивают прочитанное, сопоставляют 

факты в родной культуре и культуре стран изучаемого 

языка; 

■ передают содержание английских фраз 

на родном языке; 

сопоставляют прослушанный и напечатанный его 

вариант, выявляя отсутствующие в печатном тексте 

части; 

■ выявляют значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку, контекст, а также 

основные словообразовательные модели; 

■ сопоставляют антонимы и используют их 

в речи; 

■ анализируют сложные для использования 

русскоговорящих учащихся лексические единицы 

(serial, series) и используют их в речи; 

■ высказывают свое мнение о 

предпочтениях в телевизион¬ных программах; 

■ повторяют ранее усвоенный лексико- 

грамматический мате¬риал по теме; 

■ знакомятся с формами present progressive 

passive и past progressive passive, present perfect passive 

и past perfect passive, узнают их в текстах; 

■ ведут       диалог-расспрос,       этикетный 
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  диалог, позволяющий корректно поправлять 

собеседника; 

■ участвуют в обмене мнениями по 

проблеме пользы и вреда телевидения в современном 

мире; 

ш ведут диалог — побуждение к действию по 

поводу просмо¬тра телепередачи, диалог — обмен 

мнениями по поводу про¬смотренной телепередачи; 

■ знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью turn и используют их в речи; 

■ овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

■ знакомятся с синонимическими рядами; 

выделяют на письме центральную идею 

параграфа; 

■ письменно завершают фразы, диалоги; 

■ письменно составляют описания 

просмотренных телепе¬редач; 

■ знакомятся с различиями орфографии 

английского и американского вариантов английского 

языка; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектные задания 

Unit 2 

The Printed 

Page: Books, 

Magazines, 

Newspapers 

(14  часов) 

Уроки 15— 

28 

Книги для   чтения. 

Читатели 

журналов.Библиотека в 

жизни школьников. 

Самые известные 

библиоте¬ки мира. 

Известные 

литераторы ан- 

глоязычного мира. 

Британская пресса. 

Разновидности газет. 

Журналистика и 

различные журналы. 

Известные классики 

мировой литературы 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух аудиотексты и 

понимают их с различной глубиной проникновения в 

содержание; 

■ воспринимают на слух и воспроизводят 

песню; 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы; 

■ читают тексты с пониманием основного 

содержания, с пол¬ным и/или выборочным 

пониманием интересующей читаю¬щего информации; 

■ на основе языковой опоры составляют 

монологическое вы¬сказывание по поводу подготовки 

журналистов; 

■ готовят монологическое высказывание 

по поводу прочи¬танной книги по предложенному 

плану; 

ш кратко высказываются по поводу биографии 

любимого пи¬сателя; 

ш делают сообщение об одной из библиотек; ш 

составляют диалог — обмен мнениями по теме 

учебной ситуации; 

составляют диалог-расспрос о различиях и 

сходных момен¬тах в работах авторов-писателей 

детективного жанра; 

■ завершают   и разыгрывают   диалог   — 
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  побуждение к дей¬ствию по поводу читаемых газет; 

■ сравнивают и анализируют информацию 

из текстов и таблиц; 

■ устанавливают соответствия между 

словосочетаниями на основе их смыслов и типичной 

сочетаемости; 

■ выявляют дифференциальные и схожие 

моменты в синони¬мических единицах и используют 

их в речи; 

■ письменно переводят на английский язык 

краткие предложе¬ния и словосочетания с 

использованием активных единиц; 

■ знакомятся с новыми 

словообразовательными суффиксами (-ness, -hood, - 

dom, -al, -ly), образуют с их помощью субстан-тивы и 

прилагательные и используют их в речи; 

■ знакомятся с особенностями английских 

причастий (partici¬ple I и participle II) и используют их 

в речи; 

■ повторяют предложное управление и 

корректно используют предлоги в устной и 

письменной речи; 

■ знакомятся с -ing forms и используют их 

в речи; 

■ знакомятся с герундиальными 

конструкциями после глаго¬ла mind и используют их в 

речи; 

■ знакомятся с фразовыми глаголами с 

ядерной частью look и используют их в речи; 

■ продолжают работу по написанию 

параграфа с вычлене¬нием центральной идеи и 

совершают самопроверку напи¬санного; 

выполняют задания в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектные задания 

Unit3 

Science and 

Technology 

(14 

часов) Уроки 

29—42 

Какой смысл мы 

вкладываем в термины 

«наука» и «техника». 

Великие изобретатели и 

ученые. 

Важные открытия и 

изобретения. 

История развития 

техники. Орудия труда, 

современные бытовые 

приборы и механизмы. 

Человек и космос. 

Освоение космоса в 

России и США. 

Транспорт(в том 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы и 

корректно используют их в речи; 

■ воспринимают на слух тексты научно- 

популярного характера с различной глубиной 

понимания; 

■ воспринимают на слух и разучивают 

популярную песню; 

■ читают аутентичные тексты научно- 

популярного характера с пониманием основного 

содержания, полным и точным пониманием и с целью 

поиска заданной информации; 

■ учатся чтению вслух по предложенному 
образцу; 
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 числе городской) ■ сопоставляют семантику слов и 

оборотов, представляющих трудности для 

дифференциации; 

■ учатся корректно использовать 

английские названия различных отраслей науки и 

техники; 

■ учатся правильно использовать предлоги 

с глаголами 

to complain, to dream, to talk, to think, to apologize, 

to blame, to forgive, to stop, to succeed, to participate и 

др.; 

■ учатся распознавать в тексте 

интернациональные слова 

и определять значения слов по 

словообразовательным элементам; 

■ отвечают на вопросы, связанные с 

учебной ситуацией; 

■ знакомятся с использованием 

определенного и неопределенного артиклей для 

обозначения класса предметов, растений или 

животных и отсутствием артикля с существительными 

man, woman, space; 

ш рассуждают о положительных и 

отрицательных результатах технической революции, о 

нужных и ненужных изобретениях, о мобильных 

телефонах; 

знакомятся с функциями и особенностями 

употребления инфинитива в английском языке; учатся 

корректно исполь¬зовать инфинитив в речи; 

■ учатся использовать в речи инфинитив 

глаголов в сочетании со словами enough и too; 

■ знакомятся с особенностями 

использования в речи фразово¬го глагола с ядерной 

частью to break, используют его в речи; 

■ по ключевым словам рассказывают о 

первом полете челове¬ка в космос; 

■ рассказывают о мировом техническом 

прогрессе с помощью картинок и связочных элементов 

текста; 

■ читают тексты с целью получения новой 

информации; 

■ выбирают из трех предложенных 

нужную единицу для то¬го, чтобы закончить текст; 

■ составляют монологическое 

высказывание на предложен¬ную тему по заданному 

плану; 

ш    ведут    этикетные    диалоги,    практикуясь 

правильно выражать сомнение и уверенность на 

английском языке; 
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  ■ учатся правильно писать параграф, 

распространяя текст с помощью деталей и примеров; 

■ выполняют ряд заданий в формате ОГЭ; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 4 

 
Teenage 

rsTheir Life 

and 

Problems 

 
(14 

часов) 

Уроки 

43—56 

Поведение 

подростков дома:  и в 

школе.   Проблема 

карманных денег   и  их 

использование. Проблема 

отцов и детей. Занятия 

подростков в свободное 

от учебы  время. 

Отношения подростков с 

родителями. 

Расизм и 

иммиграция. Расизм в 

Британии. Подростки и 

азартные игры. 

Детские и 

молодежные организации 

в России и других 

странах. Подростки и 

книги. Легко ли быть 

подростком 

Учащиеся: 

воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят новые лексические единицы и 

корректно используют их в речи; 

воспринимают на слух художественные и 

публицистические тексты с различной глубиной 

понимания; 

воспринимают на слух и разучивают популярную 

песню; 

знакомятся со значениями в семантике 

некоторых глаголов в сочетании с инфинитивом или 

герундием, тренируются 

в использовании этих словосочетаний и 

пользуются ими в речи; 

■ знакомятся со структурой сложного 

дополнения с инфи¬нитивом и причастием и 

особенностями ее использования, используют 

структуру в тренировочных заданиях и в речи; 

■ учатся употреблять 

субстантивированные прилагательные с определенным 

артиклем; 

■ знакомятся с особенностями 

использования слов, которые представляют сложность 

при их дифференциации; 

■ знакомятся с функционированием и 

используют в речи фра¬зовые глаголы с ядерным 

компонентом get; 

и знакомятся с некоторыми различиями в лексике 

британско¬го и американского вариантов английского 

языка; 

■ используют языковую догадку, 

догадываются о значениях родственных слов по 

словообразующим аффиксам и кон¬тексту; 

■ читают и восстанавливают текст в 

законченном виде, запол¬няя пропуски 

отсутствующими в нем словосочетаниями; 

■ заполняют пропуски в тексте словами, 

образованными от данных по знакомым школьникам 

словообразователь¬ным моделям; 

■ читают небольшие тексты и соединяют 

их с заголов¬ками; 

в соответствии с правилами речевого этикета 

учатся озвучивать запреты и предупреждения; 

■ пишут письма личного характера, 

обращая внимание на то, какую информацию 
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  традиционно должно содержать письмо, как 

располагаются отдельные части письма и как следует 

писать адреса на конвертах; 

■ читают и обсуждают аутентичный текст 

из книги известного американского писателя Дж. 

Сэлинджера, знакомятся с автором и произведением; 

■ обсуждают различные проблемы, 

связанные с жизнью подростков: свободное время, 

взаимоотношения с друзьями 

и родителями, вредные привычки и т. п.; 

■ знакомятся с молодежными и детскими 

организациями, существовавшими и существующими 

в России и других странах; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ и 

готовятся к сдаче экзамена; 

■ выполняют проектное задание 

Unit 5 

Your 

Future Life 

and Career 

(14 
часов) Уроки 

57—70 

Популярные 

профессии. 

Планирование будущей 

ка¬рьеры. 

Необходимые 

личностные качества для 

различной 

профессиональной 

деятель¬ности. 

Образование после 

оконча¬ния школы. 

Претворение мечты в 

жизнь. 

Получение  совета 

по поводу будущей 

профессиональной 

деятельности. Тендерные 

различия   в 

ин¬теллектуальных 

способно¬стях 

Учащиеся: 

■ воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят но¬вые лексические единицы и 

корректно используют их в речи; 

■ воспринимают на слух тексты 

публицистического, биогра¬фического и 

прагматического характера с различной глуби¬ной и 

точностью проникновения в содержание; 

■ воспринимают на слух тексты, выбирая 

главные факты, выделяя запрашиваемую информацию; 

и воспринимают на слух и воспроизводят песню; 

■ читают тексты публицистического 

характера, биографическо¬го плана, а также 

прагматически ориентированные тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание; 

■ прогнозируют содержание текста по 

заголовку; 

и придумывают заголовки к прочитанному тексту 

или его частям; 

и вычленяют причинно-следственные связи, 

выстраивают логику развития сюжета; 

■ высказывают свое отношение к 

проблемам, затрагивае¬мым в тексте; 

и предлагают логическое завершение к 

прочитанному нео-конченному тексту; 

и выявляют основную мысль прочитанного 

текста; 

знакомятся с конструкцией have/has sth done и 

используют ее в речи; 

■ запрашивают и сообщают информацию, 

работая в парах; 

■ кратко высказываются о том, что 

повлияло на выбор их бу¬дущей профессии; 
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  ■ высказываются в связи с прочитанным 

текстом, эмоцио¬нально оценивая его; 

и выражают свое мнение по поводу получения 

возможной 

профессии после окончания школы; и знакомятся 

со словом either/neither и конструкциями 

either... or/ neither... nor я употребляют их в речи; 
■ составляют и разыгрывают диалоги о 

будущей профес-сиональной деятельности на основе 

предложенного об-разца; 

дифференцируют наречие maybe и сочетание may 

be и ис¬пользуют указанные единицы в речи; 

■ устанавливают соответствия между 

новыми лексическими единицами и их дефинициями; 

■ завершают предлагаемый текст; 

■ подтверждают фактологическую 

информацию или отверга¬ют ее; 

■ целенаправленно расспрашивают 

собеседников; 

■ знакомятся с синонимами и антонимами 

новых слов, выяв¬ляют характерные черты этой 

лексики и используют ее в ре¬чи; 

■ устанавливают соответствия (высказывая 

собственное мне¬ние) между личностными качествами 

и будущим видом про¬фессиональной деятельности; 

■ знакомятся с новыми аффиксами для 

образования дерива¬тов, используют их в речи; 

■ знакомятся с типичной моделью 

словосложения и использу¬ют слова, образованные по 

этой модели в речи; 

■ знакомятся с правилами 

политкорректного употребления слов, содержащих 

тендерные характеристики (business per¬son), и 

используют их в речи; 

■ продолжают развивать умения 

составлять диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями; 

■ знакомятся с дифференциальными 

признаками имен суще-ствительных job, profession, 

occupation, career я корректно используют эти слова в 

речи; 

■ знакомятся с системой неопределенных 

местоимений ан-глийского языка и корректно 

используют их в речи; 

■ устанавливают соответствия между 

вопросами и корректны¬ми ответами на них; 

■ комментируют предлагаемые 

диаграммы; 

и      знакомятся      с      конструкциями      ...had 
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  better/...would rather и используют их в речи; 

■ знакомятся с функционированием и 

используют в речи фра¬зовые глаголы с ядерным 

компонентом соте; 

и письменно завершают высказывания; 

■ письменно завершают диалоги и тексты; 

■ пишут параграф, посвященный своему 

видению их буду¬щей работы; 

■ пишут приглашения и ответы на них, 

записки с выраже¬нием благодарности и иные краткие 

сообщения прагмати¬ческого характера; 

■ выполняют задания в формате ОГЭ и 

ЕГЭ; 

■ выполняют проектное задание 
 

2.2.6.2. Второй иностранный язык. Немецкий язык 
Предмет изучается в 5-9 классах (УМК М.А. Аверин) по 2 часа в неделю в каждом классе 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
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угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 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: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. наблюдать 

и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

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. 

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 для 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). 

Предметные результаты: 

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; 
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 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. 

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 систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

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 свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
  понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 



273 
 

  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

обменах, туристических поездках и т. д.; 

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

  развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 
намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Основное содержание 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 
 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 
 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –побуждение 

к    действию,    диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик     (5-7 классы) до 4- 

5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося.      Продолжительность диалога 1,5- 

2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с оnорой и безоnоры н 

а прочитанный или услышанный текст, заданную вербальнуюситуацию или зрительную н 

аглядность. 

Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

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

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты. 

Аудирование с пониманиемосновного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду сизученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - 

до 1,5 минуты. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры       текстов:       научно-популярные,        публицистические,        художественные, 
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прагматические. 

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

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

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

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

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения.

 Расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемогог иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложения на смысловые группы;

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многохначные 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 слова, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использование аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:

 существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie);

  прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglьck, unglьcklich);

  существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen);

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer);

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache);

 глагол + существительное (die Schwimmhalle);

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).

 Распознавать интернациональные слова (der Globus, der Computer) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и корректно использовать синонимичные, антонимичные, 
многозначные слова.

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 аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности;
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные, вопросительные и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке;

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer);

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе 

на вопрос Wohin? (Ich hдnge das Bild an die Wand);

 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;

 распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir!

Wollen wir lesen!; 

 распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений;

 распознавать   и   употреблять   в речи   предложения с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten);

 распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu

(Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen); 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами 

denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der 

frischen Luft verbringen).

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами 

dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения причины с 

союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с условным 
союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 
придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren,

 dessen);

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели (с союзом damit);

  распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);

 распознавать и употреблять в речи:
a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 
fahren, gehen); 
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c. Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

d. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, 
Prдteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

e. временные формы в Passiv (Prдsens, Prдteritum); 

f. возвратные   глаголы   в   основных   временных   формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worьber, darьber, womit,

damit); 

  распознавать и употреблять в речи определённый/неопределённый и нулевой 

артикль, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,  

предлогов, требующих Akkusativ;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 
неопределённые (jemand, niemand);

 распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён;

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные и порядковые 

числительные.

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 
языке, их символике и культурном наследии; 

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

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

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

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Формируются умения: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формируются умения: 

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

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

2.2.7. Всеобщая история. История России 

Предмет «Всеобщая история» изучается в 5-9 классах (УМК Предметная линия учебников 

А. А. Вигасина – О. С. Сороко – Цюпы 5-9 классы); 
«История России» изучается в 6-9 классах (УМК под ред. Торкунова А. В.). 

«История России» изучается в 6-9 классах (УМК под ред Андреев И.Л., Данилевский 

Л.М.) 

В сумме на изучение данных предметов отводится 2 часа в неделю в каждом классе. 

Всеобщая история 5 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 
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Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 
собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 
Соотносить год с веком, эрой, устанавливать   последовательность   и длительность 
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исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 

Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческим источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 

Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

Использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Основное содержание предмета 
История Древнего мира (68ч) 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека 
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— овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении произ водящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гон чарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земле дельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 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. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

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. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
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Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. 

Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (мате матика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письмен ности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представле ние о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царст во и предания о его первых правителях: Сауле,  

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога 

Яхве. Библейские преда ния о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования желез ных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
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великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 

дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель 

и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 

Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократии. 

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 — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 
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В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о 

природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся 

палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Алексан- 21 дрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

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. 
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Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 
Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. 

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства 

Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 

провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира  с  Парфией. Разгром римских легионов 
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германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. 

Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и 

о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 

расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 
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. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного  

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 

имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 

существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов, тем уроков Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Раздел I. Жизнь первобытных людей 7 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 
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 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

 Тема 3: Счет лет в истории 1 

2 Раздел II. Древний Восток 20 

 Тема 4. Древний Египет 8 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

 Тема 6. Индия и Китай в древности  

3 Раздел III. Древняя Греция 21 

 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 4 

4 Раздел IV. Древний Рим 17 

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

3 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 5 

 Тема 15. Разгром   Рима   германцами   и   падение   Западной 

Римской империи 

2 

 Повторение 2 

 Итого 70 

 

Всеобщая история 6 класс 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 

познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков; 
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через  

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога. 

Метапредметные результаты изучения данного курса  включают следующие  умения и 

навыки: 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 
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работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 
привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, при помощи 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 
Предметные результаты изучения данного курса включают: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов; 

овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества; использование сведений из исторической карты как источника информации о 
государствах, местах важнейших событий; 

описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками; 

оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков; систематизация информации в ходе 

проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Основное содержание учебного материала по курсу Всеобщая история 6 класс 

модуль «История средних веков» (29 часов) 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, вещественные. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Мир древних германцев: условия 

жизни, устройство общества, верования. Образование варварских королевств. 

Образование Франкского государства. Хлодвиг. Меровинги. «Салическая правда». 
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Принятие франками христианства. Карл Мартелл. Битва у Пуатье. Военная реформа Карла 

Мартелла. Образование Папской области. Держава Каролингов. Карл Великий. 

Верденский договор. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание 

феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение. Византийская 

империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в Константинополе. 

Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия и Русь: 

культурное влияние. Складывание государств и принятие христианства у западных 

славян. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, 

занятия. Мухаммед. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. Научные знания арабов. 

Архитектура: города и мечети. Быт и повседневная жизнь. 

Зрелое и Позднее Средневековье 

Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, 

условия жизни. Крестьянская община, её функции. 9 Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь 

и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно- 

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Борьба церкви с 

ересями. Инквизиция. Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы 

Западной и Центральной Европы. Сословно-представительная монархия. Нормандское 

завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей. 

Возникновение английского парламента. Франция. Усиление Капетингов. Начало 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти при 

Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и созыв Генеральных штатов. Священная 

Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII — XIV в. Западная Европа в XIV—XV вв. 

Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы в Англии. Священная Римская 

империя в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. Польша в XIV—XV вв. Борьба с 

Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. Грюнвальдская битва. Венецианская и 

Генуэзская республики. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. Обострение социальных 

противоречий: Жакерия, восстание Уота Тайлера. Учение Яна Гуса. Гуситские войны и их 

значение. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Изобретение 

книгопечатания. Гуманизм и раннее Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка; 

Боккаччо. Искусство: Джотто, Боттичелли. Османская империя: завоевания турок- 

османов, управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки 
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Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. Культура народов 
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы инков. 

Структура общества. Религия. Достижения культуры. 
 

Тематическое планирование 6 класс 

№п/п Название раздела(темы) Кол-во часов 

на изучение 
темы, раздела 

 Всеобщая история. 28 часов  

1 Введение 1 

2 Тема1. Становление средневековой Европы 4 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне 2 

4 Тема 3.Арабы в VI-XI вв 1 

5 Тема 4.Феодалы и крестьяне 2 

6 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

2 

7 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIIIвв. Крестовые походы 2 

8 Тема 7. Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI-XVвв) 

6 

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв 2 

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 3 

11 Тема 10. Народы Азии, Африки и Америки в Средние века 2 

12 Итоговое повторение 1 
 Итого 28 

 

Всеобщая история 7 класс 
Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 

первичная социальная и культурная идентичность, ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа на основе сопоставления исторического пути народов России и 
народов мира; 

интериоризация гуманистических ценностей; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира; 

мотивация к обучению и познанию; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 
знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества; 

уважительное отношение к труду; 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
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эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к  анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать 

правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать   с   дополнительной   информацией,   выделять   главное   и второстепенное в 

информации; 
составлять план, обосновывать выводы; 
использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать 

исторические факты; 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 
результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации; 

овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, 

выявление черт сходства и различия; 

представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, 

мемуарной литературе и др.); 

сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений; 

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в раннее Новое время; в) религиозных воззрений; оценивание исторических 

фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из гуманистических установок; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов. 
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Основное содержание 

Европа в конце XV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. Абсолютные 

монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

Страны Европы в XVII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. 

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового  

времени. Стили художественной культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии 

Содержание учебного предмета 7 класс 

№п/п Название раздела(темы) Кол-во   часов на 
изучение темы, 

раздела 

1 Введение 1 

2 Тема1. Мир в начале Нового времени. Великие 

географические открытия. Возрождение. Реформация. 

11 

3 Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения(борьба за первенство в 
Европе и в колониях) 

3 

4 Тема 3.Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

5 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

2 

6 Итоговое повторение 1 

7 Повторение 4 

 

Всеобщая история 8 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по 

изучаемой проблеме; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям народов мира; 

понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного 

мира; 
мотивация к обучению и познанию; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию; 

знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

уважительное отношение к труду; 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к  анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 
планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных 

целей, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 

носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 
выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 

обосновывать выводы; 

использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 
 

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 
хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
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установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII 

в.; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 
использование сведений из исторической карты как источника информации; 

овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии; 

сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.); 

сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 
выводов и суждений; 

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском 

обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 

знать: 
имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их 
биографии; 

основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны 
уметь: 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), рефератов; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 
объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 
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истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения. 

 
Основное содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII   в.   Стили   художественной   культуры XVIII в. 

Становление театра. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава 

в Японии. 
 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование глав. Количество часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Становление индустриального общества 6 

3 Тема 2. Строительство новой Европы. 7 

4 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества. 

5 

5 Тема 4. Две Америки 3 

6 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма. 

2 

7 Тема 6. Международные отношения: обострение 

противоречий. 

1 

 Итого: 26 

 

Всеобщая история 9 класс 

Планируемые результаты 
Личностные: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

сформированность их мотивации к целенаправленной учебно-познавательной 

деятельности; 
осознание российской идентичности в поликультурном социуме; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом; развитие чувства личности; 

система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных и 
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межличностных отношений; 

предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учётом своих потребностей и интересов, а также социально 
значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

 

Метапредметные: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией 

 

Предметные: 

знание основных дат, этапов и ключевых событий всеобщей истории XIX — начала XX 

в.; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейших достижений культуры и системы 

ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

сформированность умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов, происходивших в XIX — начале XX в.; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, события региональной и 

мировой истории; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 

народов; определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

сформированность умений, используя легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события 

(явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых  регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период; соотносить информацию 

тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о 

которых идёт речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения 

его темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной 7 информации; 

анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 

описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию 

исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание текстового исторического источника с другими источниками информации при 

изучении событий (явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для 

анализа исторического источника; 

сформированность умений различать основные  типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники 

для составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов); 

сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; сформированность умений и владение 

приёмами описания  исторических событий и памятников культуры  на основе 

иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов; сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях XIX — начала XX в., показывая знание необходимых фактов, дат, 
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терминов; 

сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

XIX — начала XX в., достижениям мировой культуры; 

сформированность умений взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур и владение 

соответствующими приёмами. 

Основное содержание 
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. 

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический 

капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм 

производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого 

стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. 

Усиление экономического соперничества между великими державами. 

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное 

рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, голландская, 

бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика 

Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. 

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. 

Священный союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. Национальные и колониальные войны. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг. Европейские революции 

1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских 

монархий. Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических 

течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за избирательное право. 
Великобритания.    «Мастерская    мира»:    социальное    и    экономическое    развитие. 
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Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие 

и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Дж. 
Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. 

Создание Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. 

Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический курс. 

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной 

дуалистической АвстроВенгерской монархии (1867). Император Франц-Иосиф. 

Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. 

Борьба за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её 
итоги. Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. 

Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. 

Гражданская война в США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в 
XIX в. С. Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты. 

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 
младотурецкая революция. 

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и 

восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением 

британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика 

самоусиления Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская  

революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. 

Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мэйдзи. 

Превращение Японии в великую державу. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо- 

бурская война. 

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная 

политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных 

стран в начале ХХ в. Русско-японская война. Возникновение Тройственного согласия 

(Антанты). Марокканские кризисы. 

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических 

знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. 

Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки.  

Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая университетская 

революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. 
Золотой век европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе,  
изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение 
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массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. 

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1. Новейшая история. Первая половина 20 в 16 

3. Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина 20-нач.21 

в 

13 

 Всего 30 

 

История России (УМК Торкунов) 6 класс 

Планируемые результаты 
Программа   обеспечивает формирование личностных, метапредметных,   предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через  

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 
под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
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• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих 

её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 
• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и  

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 
• использование приёмов исторического анализа  (сопоставление и обобщение  фактов, 
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раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 
периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного  

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Основное содержание 

ИСТОРИЯ РОССИИ ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С 

ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

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, финноугры, 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. 



304 
 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). 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. 

Русь в середине ХП — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устрой устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

 

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 2 часа. Наш регион в древности и Средневековье. 

Тематическое планирование 6 класс 

№п/п Название раздела(темы) Кол-во часов на 

изучение темы, 

раздела 

13 Введение 1 

14(1) Народы и государства на территории нашей страны в 
древности 

5 

15(2) Русь в IX-первой половине XIIв 11 

16(3) Русь в середине XII- начале XIIIв 5 

17(4) Русские земли в середине XIII-XIV в 10 

18(5) Формирование единого Русского государства 8 

19 Повторение 2 
 Итого 70(42) 
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История России 7 класс 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; • 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ- технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
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и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI— 

XVII вв.; • составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
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достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Основное содержание 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI -XVII в» 7 классе. 

 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 
Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие 

системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. 

Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. Россия в XVII в. 
 

Россия и Европа в начале XVII в. 

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. 



309 
 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 
 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. 

Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и 

Сибири. 

Резерв – 6 ч. 
Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Наименование раздела Кол. часов 

1 Тема I. Россия в XVI в 20 ч 

2 Тема II. Смутное время. Россия в XVII в. 20 ч 

3 Резерв 4 ч. 

 Итого 44 ч 

 
История России 8 класс 

Планируемые результаты 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа; 

• соотнесение   своих    взглядов    и    принципов    с    исторически    возникавшими 
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мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и   правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; • логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной групп. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 
• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 
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• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории 

; • готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 
 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Основное содержание 

«ИСТОРИЯ РОССИИ XVII -XVIII в» 8 классе 
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. 34 

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, 
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рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье- 

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. 

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 35 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 реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
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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 37 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 Кол. час. 

1 Введение. У истоков российской модернизации 1 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

3 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II 9 

5 Тема IV. Россия при Павле I 2 

6 ТемаV Культурное пространство Российской империи XVIII в. 9 

7 Резерв 2 
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 Всего 42 

 

История России 9 класс 
Планируемые результаты 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • уважение к 
истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
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определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX 

в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютин, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 
и личностей; 
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• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным  

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Основное содержание 
Основное содержание 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в рос- 

сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
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власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово- 

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
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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 обще- 

ственные 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. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология 

и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 

в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессио- 

нальная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монопо- 

листического 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. «Иносла- вие», «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. 
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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 
 

№ Наименование раздела Кол. час. 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX века 9 

2 Тема II. Россия во второй четверти XIX века 8 

3 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Тема IV. Россия в 1880- 1890-е гг. 7 

5 Тема V. Россия в начале XX века 9 

 Всего 40 

История России (УМК Андреев И.Л., Данилевский И.Н.) 

Планируемые результаты 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлого многонационального народа 

России; 

 Осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважения прав и 

свобод человека; 

 Осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 Понимания культурного многообразия мира, уважения к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере ,гражданской 

позиции; к истории ,культуре, религии, традициям, языкам ,ценностям народов Россмии и 

мира 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе   выражаются в 

следующем: 
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 Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность , осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действий как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 Умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно- 
следственных и родовидовых связей и др.) 

 Использование современных источников информации, в том числе материалов на 
электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 Готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками. Освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 Умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса истории в основной школе предполагают , 
что у учащегося сформированы 

 Целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
России с древности до настоящего времени; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской 
истории; 

 Способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 

 Умение искать, анализировать и систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность, способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России, готовность применять исторические знания ля выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

Тематическое планирование 7 класс 

Название раздела(темы) Кол-во   часов на 

изучение темы, 

раздела 

Введение 1 

Тема1. Россия в XVI в 12 

Тема 2.Смута в России 5 

Тема 3.Россия при первых Романовых 16 

Итоговые уроки 2 

Резерв учебного времени 4 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование глав. Количество часов 

Введение 1 
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Глава 1. Рождение Российской империи 10 

Глава 2. Россия в 1725-1762 годах. 6 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I 18 

Повторение по теме «Рождение Российской империи». 1 

Повторение по теме «Россия при Петре Великом» 1 

Повторение по теме «Просвещенный абсолютизм» 1 

Повторение по теме «Россия при Екатерине Великой». 1 

Резерв 5 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование глав. Количество часов 

Введение 1 

Российская империя в царствовании Александра 1 5 

Российская империя в царствование Николая 1 4 

Социально-экономическое развитие в первой половине 19 в 6 

Российская империя в царствование Александра 2 5 

Российская империя в царствовании Александра 3 3 

Социально-экономическая и духовная жизнь в 

пореформенный период 

5 

Российская империя в царствовании Николая 2 9 

 

2.2.8. Обществознание 
Вариант 1. ( УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6 – 9 классы.) 
Изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию: 

Личностные результаты: 

• 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; 

• отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 
• сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

• биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека 

и животного; 

• основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение 

и труд; 
• познание человеком мира и самого себя; 
• межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в 
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группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

• семья как малая группа и семейные отношения; 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, способах регуляции деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями), давать оценку событиям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационная: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
• знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

• установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовая: 
• 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; 

Эстетическая: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативная: 

• 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 для изучения курса социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
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• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных 
подростку; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда — в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изученных положений 

конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
 

В рамках программы обучения обществознанию в основной школе выделяются два 

этапа: 6, 7 и 8, 9 классы. Основанием для их выделения являются особенности возраста 

учащихся и актуальные задачи социализации и развития личности младших и старших 

подростков. 

 

Содержание курса «Обществознание» в 6 классе 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия 

человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и 

занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые 

отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы 

(большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины 

их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные 



324 
 

способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. 

Досуг семьи. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

на изучение темы 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Загадка человека. 12 

3 Тема 2. Человек и его деятельность. 9 

4 Тема 3. Человек среди людей. 11 

5 Заключительный урок 1 

 

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе 

Тема I. Мы живём в обществе. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики 

в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные 

(экономические) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от 

группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура 

вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. 

Русский язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон 

страны. Конституция РФ как юридический документ. Гражданственность. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия — 

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и 

обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

 
Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

на изучение темы 

1 Глава 1. Мы живем в обществе 23 

2 Глава 2. Наша Родина- Россия. 10 

3 Заключительный урок 1 

4 Резерв 1 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» в 8 классе 

Личность и общество 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 
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учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, 

общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 
Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура 
личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в 

условиях информационного общества. Образование в России (уровни образования). 

Непрерывное образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 

духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие 

личности. 

 
Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие 

социальных отраслей. Социальная защита населения. 
Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
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здорового образа жизни. 

 
Экономика 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических 

систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Функции налогов. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 
Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№ Наименование раздела, темы Кол. час. 

1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика 13 

6 Резерв 1 

 Итого 35 

 
Содержание курса «Обществознание» в 9 классе 

Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия 

становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 
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политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути  

их решения. Международные организации. 

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. 

Основы устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — 

высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. 

Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. 

Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные 

органы РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. Сущность и особенности правоотношений. Различия и 

возможности осуществления действий участников правоотношений, мера дозволенного. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Физические и 

юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность 

гражданского права. Право собственности. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые правоотношения. Трудовой 

кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 

семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Административные правоотношения. 10 Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие 

преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение 

образования — и право, и обязанность. 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Наименование раздела, темы Кол. час. 

1 Вводный урок 1 

2 Политика 10 

3 Гражданин и государство 7 

4 Основы российского законодательства 12 

5 Заключительный урок 1 
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6 Резерв 4 

Обществознание 

Вариант 2 (УМК Королькова Е.С., Коваль Т.В.) 

Планируемые результаты 
Личностные результаты включают: 

 мотивированность на активное на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; 

 необходимость и поддержание гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании собственной ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать собственную познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результаты); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций, рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 различать признаки сфер общества и их основные характеристики; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель, избиратель и др.); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

на: 

1. использование причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиски извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку собственных учебных достижений, поведения черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки поведения в окружающей среде,  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
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познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знания ряда ключевых понятий базовых для школьного общественных наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; 

 умения объяснять с их помощью явления социальной действительности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках, 

адекватно ее воспринимая, 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 взгляда, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационный 

 понимание побудительной роли мотивов деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значение 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 оценки реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность к гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

трудовой 

 знание собственностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном 

общении. Содержание предмета 5 класс 

Как человек становился человеком 

Человек — существо живое: признаки человека как живого существа; 

биологические особенности человека, отличающие его от других живых существ; 

природные особенности человека, обусловившие его становление как субъекта 

культуры. человек — существо общественное:   особенности   человека, 

определившие его социальную сущность; роль людей и общества в   жизни 

человека. человек — субъект культуры: понятие «культура»; возникновение и 

причины возникновения культуры; культура как признак качественного отличия 
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человека от других живых существ; культура как необходимое условие существова- 

ния   человека   и   развития   общества.   Важный   элемент   культуры:   особенности 

«языка» животных, особенности речи человека; становление речи человека; 

возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни человека и общества; 

речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: общество как 

создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как 

необходимое условие превращения биосоциального существа в человека; отличия 

мира животных от человеческого мира; мир культуры и мир природы в жизни 

людей; разнообразие культуры; культура и антикультура; развитие и обновление — 

особенность существования культуры. 

Как живет общество 

Что такое общество: общество — мир людей; социальные группы и их 

признаки; большие и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, 

группы постоянные и временные. Первые правила в жизни   человеческого 

общества: правила как условия выживания и развития человеческого общества; 

особенности правил, существующих в человеческом обществе; обычай и его 

признаки. новые правила: добро и зло как основные понятия морали; моральный 

выбор; совесть, честь, долг; мораль и обычай: общее и отличия. «В законах 

спасение»: новые социальные условия и причины появления законов; роль законов 

в жизни общества; признаки законов как социальных регуляторов 

Какие мы, люди? 

Врожденные различия человека: темперамент как врожденная особенность 

человека; виды темперамента; правое и левое полушария мозга и их роль в развитии 

человека. характер человека: что такое характер; жизненный успех, темперамент и 

характер; становление характера. неповторимость человека: что такое 

индивидуальность; отрицательные качества личности; по- ложительные качества 

человека; самосознание и самопознание, самооценка. О свободе и правах человека: 

понятие «свобода»; признаки свободы; границы свободы; права человека. люди с 

неограниченными возможностями: история отношения к   инвалидам;   связь 

культуры, уровня развития знаний и отношения к людям с ограниченными 

возможностями; исторические этапы становления гуманного отношения к людям с 

ограниченными возможностями; современное понимание человека и изменение 

отношения к людям с ограниченными возможностями. «Без помощи друг друга нет 

надежды для нас…»: что такое частная жизнь; значение частной жизни для 

личностного становления и развития людей; общество и человек — расширение 

сферы частной жизни в зависимости от уровня развития общества; роль 

культурного обмена и сотрудничества разных народов в развитии общества; роль и 

влияние солидарности людей на общественный прогресс. 

 

Содержание предмета 6 класс 

Самые близкие люди 

Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа; 

невидимые нити семьи: семейная память, семейная история, общий дом, общий 

язык; зачем нужна семья: воспитание и социализация детей. что значит создать 

семью: что уче- ные называют семьей; взаимная моральная ответственность; 

взаимопонимание;   почему   сложно   создать   семью; культурные различия людей; 

что нужно для того, чтобы создать семью: труд души, роль культуры личности в 

создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, взаимопонимание. Важная 

задача родителей: первое знакомство с миром людей; два мира человека; 

приобщение к культуре; семья как носитель культуры; вос- питание как передача 



331 
 

культуры подрастающему поколению; как осуществляется воспитание, 

доброжелательность как условие воспитания; социализация в семье; понятие 

«социализация»; социализация и воспитание — общее и различия; значение семьи в 

жизни человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются семейные 

порядки; территория свободы семейной жизни; где проходит граница свободы 

семейной жизни; Всеобщая декларация   прав человека; международные документы 

о правах ребенка; Конвенция о правах ребенка; права ребенка. Родители и дети: 

первичная группа; семья как первичная группа; Семейный кодекс РФ об 

обязанностях и правах родителей. 

Школа в нашей жизни 

Зачем нужна школа: школьный класс как малая первичная группа; когда и 

почему появилась школа; образование как воз- можность самоопределения; роль 

школьного учителя. Школа вчера и сегодня: школа в далеком прошлом; 

особенности средневековой школы; школа   в   современном   обществе; 

необходимость научных знаний в современном обществе; обязатель- ное, 

общедоступное образование; задачи образования; научить мыслить — одна из 

главных задач современного образования; Закон об образовании; необходимость 

Закона об образовании; основное и полное школьное образование; права и 

обязанности учащихся. Особый мир школы: школа как социальная группа; большая 

социальная группа; малая социальная группа; особенности школы; участники 

образовательного процесса; права учи- телей. человеческое достоинство и 

взаимоотношения учителя и ученика: понятие «достоинство»; что определяет цену 

человека; 

«закон человечности»; учитель как один из главных участников 

образовательного процесса; обязанности учителя; достоинство учителя; 

взаимоотношения учителя и ученика; взаимопонимание как основа 

взаимоотношений учителя и ученика. чтобы жить дружно: конфликт и его причины; 

люди в конфликте; как сделать так, чтобы не обидеть другого человека. 

Мы люди одной планеты и одной страны 

Современное человечество и его проблемы: мир современ- ных людей; развитие 

техники и сближение людей разных стран; современный мир — мир без границ; 

проблемы современного мира: экология, терроризм, различия   в   развитии 

государств и уровне жизни населения; нравственная культура; как спасти нашу 

планету: воспитание и самовоспитание как условие спа- сения человеческого 

общества; защита природы. «но я люблю — за что, не знаю сам…»: любимая 

земля; что такое роди- на, отечество; наш общий дом — земля отцов; наше общее 

имя. Мы — россияне: общая историческая судьба; общая историческая память; 

общий язык; общая цель; когда все россияне чув- ствуют себя родными. Этносы 

России: понятие «этнос», этническое самосознание; признаки этноса; причины 

возникновения этноса; культурное взаимодействие народов как условие разви- тия 

этноса. Быть гражданином: гражданство; сила коллектива; что могут сделать 

граждане вместе; право на объединение; что значит быть гражданином. 

 

Содержание 7 класс 

Общество людей 

Природа и общество: системы, подсистемы и элементы, при- знаки системы; 

структура системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые и 

открытые системы; общество как открытая система, отличия природы от общества; 

присваи- вающее и производящее хозяйство; структура общества: эле- менты 

структуры общества; сферы как элемент структуры си- стемы «общество»; 
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экономическая, социальная, политическая   и духовная сферы общества; общество 

как развивающаяся систе- ма: качества системы «общество».   Социальные 

институты и социальные отношения: социальные институты и их роль в жизни 

общества; важнейшие потребности   людей;   фундаментальные   социальные 

институты различных сфер общества; понятия «общественные отношения» и 

«социальные отношения»; межличностные отношения;   социальное   взаимодействие 

и его призна- ки. Типы обществ. Общественное развитие: исторические типы 

обществ; общественное развитие; виды общественных изменений: прогресс и 
регресс. 

Что и как познаёт человек 

И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; 

особенности языка людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; 

виды потребностей человека: биологические, социальные, духовные; взаимосвязь 

потребностей; связь потребностей с культурой общества. Деятельность человека: 

что такое деятельность; понятия «цель» и «цель деятельности»;   мотив 

деятельности; средства деятельности; объект и субъект деятельности; структура 

деятельности; многообразие видов деятельности (труд, общение, учение, игра); 

материальные и духовные блага. Как человек познаёт мир: разум в жизни человека; 

формы познания: чувственное и рациональное познание; особенности чувственного 

познания и формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление; 

особенности рационального познания и его формы: понятие, суждение, 

умозаключение. научное познание: обыденное познание и его осо- бенности; роль 

практической деятельности в получении знаний; научное познание и его 

особенности; отличия научного знания от обыденного. Методы научного познания: 

истина; критерии истины; практика как критерий истины; ограниченность практики 

как критерия истины; абсолютная и относительная истина; эмпирическое познание: 

эксперимент; наблюдение; теоретическое познание; социально-гуманитарные и 

естественные науки. 

Человек среди людей 

Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; 

знания и представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир 

общества и человек; обще- ственное мнение. Общество — это люди, объединенные 

в группы: социальное взаимодействие; причины возникновения взаимодействия; 

виды взаимодействия; виды социальных групп по численности членов: социальная 

группа, большие социальные группы, категория, средние социальные   группы, 

малые социальные группы; виды социальных групп по способу возникновения: 

формальные и неформальные социальные группы. Племя,   на родность, нация: 

этнос и его признаки; племя и народность — этапы формирования этноса; нация и 

этнос; признаки нации; различные подходы к определению нации: политико - 

правовой, социокультурный, биологический; многонациональный народ России; 

принципы национальной политики в Конституции РФ. Социальные страты и 

социальная мобильность: социальная стратификация, социальный статус, критерии 

принадлежности к социальной страте; социальная страта и социальное неравен- 

ство; понятие «социальное неравенство», влияние социального неравенства на 

процесс социализации; причины социальных различий; закрытые и открытые 

общества: касты и сословия; со- циальные различия в современном обществе. По 

горизонтали, а также вверх и вниз — виды социальных передвижений: социальная 

мобильность; горизонтальная и вертикальная мобильность и их признаки; виды 

вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая; социальные лифты; 

мобильность групповая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда 
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появилась социальная мобильность. Демографические группы: признаки 

демографической группы; молодежь как демографическая груп- па: возраст 

молодости; особенности молодежи как демографической группы; молодежная 

субкультура; понятие «субкультура»; гендер; особенности гендерной социализации. 

чтобы общество было стабильным: социальная роль; связь социального статуса и 

социальной роли; социальная роль и индивидуальные особенности личности; 

отклоняющееся поведение и его виды; соци- альный контроль и его виды; элементы 

социального контроля; роль социальных норм в социальном контроле; виды 

санкций; социальная политика государства; средний класс и его роль в жизни 

общества. 

 
Содержание 8 класс 

Культура: что такое культура; культура и природа; материальная и духовная 

культура; материальная деятельность; духовная деятельность; взаимосвязь и 

единство материальной и духовной культуры; зачем обществу культура, функции 

культуры. Религия: что такое религия, религия как явление культуры; мировые ре- 

лигии: ислам, христианство, буддизм; теоретическое понятие 
«религия», структура религии как теоретического понятия, религия как 

социальный институт: учение, нормы, культ, религиозные объединения; религия как 

компонент духовной сферы; роль религии в обществе, функции религии: 

мировоззренческая, смысловая, объединительная, регулятивная, воспитательная; 

традиционные религии России; свобода совести. Искусство: искусство как часть 

культуры; роль искусства в жизни человека и общества; особенности искусства; 

классификация видов ис- кусства. Информация и способы ее распространения: 

инфор- мация и современное общество, виды сообщений и способы их передачи; 

информация как условие коммуникации; единое информационное пространство, 

Интернет; информация и зна- ние; средства массовой информации;   функции 

средств массо- вой информации; положительные и отрицательные последствия 

распространения информации;   государственное   регулирование   деятельности 

средств массовой информации. Мораль: что такое мораль; особенности норм 

морали как социального регулятора; нормы морали и нормы обычая; нормы морали 

и нормы права; моральный выбор; причины выделения норм морали как 

самостоятельного социального регулятора; откуда берутся совесть и стыд; совесть и 

стыд как внутренние критерии нравственности; роль совести и стыда в 

самосовершенствовании человека; нормы морали в истории и в наши дни; развитие 

общества как ус- ловие развития норм морали. Свобода и ответственность: понятие 

«свобода»; выбор как условие свободы, границы свободного выбора; 

ответственность за свободу. Духовные ценности российского народа: богатство и 

многообразие российской куль- туры; вклад российских деятелей культуры и науки 

в мировую культуру; как сохранить культуру России; Конституция РФ об уважении 

к культуре и обязанностях людей по ее сохранению; межкультурная коммуникация, 

международный обмен культур- ными достижениями. 

Экономическая сфера жизни общества 

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; 

потребности, безграничность потребностей; блага как средства удовлетворения 

потребностей; свободные блага, экономические блага, комплементарные блага, 

субституты, товар, услуга; факторы производства: труд, земля, капитал, 

предпринимательство; факторные доходы; ограниченность ресурсов. Кто и как 

решает главные вопросы экономики: экономическая система, главные вопросы 

экономики, виды экономических систем и их признаки: традиционная система, 

централизованная система, рыночная система, смешанная экономическая система. 

Рыночный механизм: покупатели, продавцы, конкуренция: рынок, спрос, факторы 
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спроса; предложение, факторы предложения, рыночное предложение; рыночное 

равновесие; конкуренция, монополия, рынок совершенной конкуренции. Богатые и 

бедные: наши доходы и расходы: доходы и расходы семьи; факторы, влияющие на 

расходы семьи; закон Энгеля; бюджет семьи; сбалансированный бюджет, 

дефицитный бюджет, избыточный (профицитный) бюджет; сальдо бюджета.   От 

чего зависит заработная плата: рынок труда, спрос на труд, предложение труда, 

равновесие на рынке труда; заработная плата, человеческий капитал, факторы 

зарплаты работника, номинальная и реальная заработная плата; производительность 

труда, факторы повы- шения производительности труда. Как не стать безработным: 

личные и социальные последствия безработицы; структура населения страны; что 

такое рабочая сила и ее состав; безработные, занятые, нетрудоспособное население; 

типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая; уровень безработицы. 

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие 

формы бизнеса: что такое бизнес, что такое предпринимательство; предприятие и 

фирма; плюсы и минусы индивидуального предприятия; плюсы и минусы 

хозяйственных товариществ и обществ; акционерные общества как разновидность 

хозяйственных обществ. Какие бывают деньги: что такое деньги: кредитные деньги, 

казначейские билеты; покупательная способность денег; качества денег; эмиссия 

денег; функции денег. Как инфляция «портит» деньги: что такое инфляция; виды 

инфляции: ползучая, галопирующая, высокая, гиперинфляция; социально - 

экономические последствия инфляции. Банки — «пятая власть»:   банковская 

система России; коммерческие банки; Центральный банк России; другие 

финансовые организации: страховые компании, паевой инвестиционный фонд, 

негосудар- ственный пенсионный фонд. Если бы президентом был   я: 

экономические функции государства, законодательное   регулирование, 

предоставление общественных товаров и услуг, проведение 

социальной политики, обеспечение экономического роста, государственный 
бюджет, доходы государственного бюджета; налоги; функции налогов: фискальная, 
регулирующая, контрольная. Цикличность экономического развития: понятие 

«экономический цикл»; депрессия, кризис, подъем; антициклическая политика. 

 

Содержание 9 класс 

 

Глава I. Человек в мире политики. Политика в жизни человека (15 часов) 

 
Место политики в жизни людей. Человек – существо политическое; политика – вид 

общественной деятельности; 

политические отношения, 

основные 

политическая 

функции политики; субъекты 

деятельность, политическая 

политики; 

культура. 

Политическая власть. Политическая система: власть, политика, политическая власть; 

власть как фундамент политики; виды власти; особенности политической власти; 

политическая система; государство как основной институт политической системы. 

Государство. Демократические и недемократические государства: признаки и функции 

государства (внутренние и внешние) демократические и недемократические государства; 

ценности демократии; демократический и недемократический виды политических 

режимов; тоталитаризм и авторитаризм; демократия; народовластие, права человека, 

равноправие, политическая свобода – ценности демократии. Правовое государство и 

гражданское общество: правовое государство; признаки правового государство; 

гражданское общество; субъекты гражданского общества; местное самоуправление как 

субъект гражданского общества. Наше государство – Россия: три ветви власти в 

Российской Федерации. Федеральное собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; 

президентская власть в Российской Федерации; федеративное устройство России; что 
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такое федерация; субъекты федерации РФ; Политические партии и общественно - 

политические объединения: политические партии и общественно - политические 

движения как элементы политической системы общества; политические движения; 

главные особенности политической партии; функции политической партии; 

классификация политических партий (по принципам организации, по идеологическим 

основаниям, по роли в политической системе); Политическое участие, выборы в 

демократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического участия; 

что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная 

кампания; основное содержание избирательной кампании; избирательная кампания как 

часть избирательного процесса. Внешняя политика и международные отношения: чем 

различаются внешняя политика и международные отношения; факторы всеобщей 

безопасности; международный терроризм как глобальная проблема; что такое 

международный терроризм; виды международного терроризма; Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН; 
 

Глава II. Право в жизни человека и общества (11 часов) 
 

Что такое право; что такое юстиция; роль права в жизни людей; функции права; 

признаки права (мера свободы, нормативность, обеспечение силой государства; 

формальная определённость, границы дозволенного) ; право как система; понятие 

правовой нормы; отрасль права; право и мораль. Источники российского права: понятие 

«источник права»; форма права; понятие «нормативно-правовой акт; Конституция России; 

законы как источник права; понятие «кодекс»; виды законов (федеральные законы и 

законы субъектов Федерации); подзаконные акты; судебный прецедент и правовой 

обычай. Правоотношение и субъекты права: что такое правоотношение; 

правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия, правомерные 

и противоправные действия; события. Правонарушение и юридическая ответственность; 

что такое юридическая ответственность; виды юридической ответственности. Судебная 

система России: высшие суды России; Конституционный суд РФ, Верховный Суд 

Российской Федерации, система судов общей юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; 

требования к судьям РФ; суд присяжных, присяжные заседатели. Ещё раз о суде и 

правоохранительных органах Российской Федерации: прокурор; правоохранительный 

орган – прокуратура; функции прокуратуры; когда в суде нужен прокурор; адвокат и его 

роль в судебной защите; презумпция невиновности; судебное состязание и его роль в 

судебном процессе; другие функции адвоката; Конституция РФ о правах и свободах 

человека и гражданина: правах человека и гражданина в Конституции РФ; что такое 

личные или гражданские права; политические права - права, позволяющие народу 

участвовать в управлении государством; что такое экономические, социальные права и 

культурные права; кому Конституции РФ предоставляет права; Президент – гарант прав и 

свобод человека и гражданина; Совет по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека; уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, права и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен защищает 

права и свободы человека; как создавалась международная защита прав человека; как 

создавалась международная защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и 

её функции; Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по 
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Тематическое содержание 7 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 
на изучение темы 

1 Глава 1. Мы живем в обществе 23 

2 Глава 2. Наша Родина- Россия. 10 

3 Заключительный урок 1 

4 Резерв 1 

 

Тематическое содержание 8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 

1 

Знакомство с курсом и его основными 

особенностями 

 

1 

2 Духовная сфера жизни общества 12 

   

3 Экономическая сфера жизни общества. 22 

 Всего 35 

 

Тематическое содержание 9 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 
1 

Человек в мире политики. Политика в жизни 

человека 

 
15 

2 Право в жизни человека и общества 11 

3 Отрасли права 8 

 Всего 34 

 
 

2.2.9. География 

защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам 

человека; Комитет Министров Совета Европы. 

 

 
 

Глава III. Отрасли права Российской Федерации (7 часов) 

 
Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; 

особенности гражданский правоотношений; институты гражданского права; вещные 

права; обязательственные права; исключительные права; наследственное право; личные 

неимущественные права; содержание права собственности; право владения; право 

пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое право: право на 

труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие «работник»; «трудовой 

договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. Административное 

право: понятие «административное право»; административное правонарушение; виды 

административной ответственности. Семейное право: что регулирует семейное право; 

понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и обязанности супругов; брачный 

договор; права и обязанности родителей и детей. Уголовное право: понятие «уголовное 

право»; объекты, субъекты и содержание уголовных правоотношений; что такое 

преступление; признаки преступления; функции уголовного права; необходимая оборона; 

уголовная ответственность несовершеннолетних; уголовное наказание. 
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География (УМК программой по географии для 5-9 классов авторов Климановой О.А., 

Алексеева А. И.) 

География 5 класс 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- целостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со  сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД) 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой и сложный план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Предметные результаты: 
Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная 

сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; называть (показывать) 

элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 
«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 
- производить простейшую съемку местности; работать с компасом, картой; 
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
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- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф»,   «горы»,   «равнины»,   «мировой   круговорот»,   «океан»,   «море»,   «заливы», 

«проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные 

воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; обозначать на 

контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; приводить примеры 

основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Содержание предмета 5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир (10 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (6 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг  

Солнца? Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают  
звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — 

обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 
ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 
форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и 

меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 
изменялись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 
древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных 

географов древности? 



339 
 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 
обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 
Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники 
географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 
минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и 

минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы   рельефа Земли.   Каковы   основные формы   рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 
Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека 

играют реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 
С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 
биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 
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Тематическое планирование 5 класс 

№п/п Раздел Количество часов 

1 Как устроен наш мир 9 

2 Развитие географических знаний о земной поверхности 8 

3 Как устроена наша планета 14 

 Резервный урок 4 

 Всего 35 

 

География 6 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «полярные круги», 

«тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические координаты», 

«географическая широта», «географическая долгота»; 

показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 

осеннего и весеннего равноденствия; 

определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 
приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 
территории, содержанию, назначению; 

определять по карте местоположение объекта. 

объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле», «океанические 

течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса», 

«эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота», «относительная 

высота», «горизонталь», «горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее 

части), «бассейн реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», 

«тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

называть и показывать по карте основные географические объекты; 

называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по типовому 

плану; 
наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

описывать погоду и климат своей местности; 

показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот. 

объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», «почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 



341 
 

географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»; 

объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на Земле, 
приводить примеры; 

приводить аргументы для обоснования тезиса «почва-особое природное тело»; 

приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

использовать географические карты для поиска информации; 

характеризовать природные зоны с использованием карт; 

приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 
Метапредметные результаты обучения 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

давать характеристику географических объектов; 
классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; 

целостным мировоззрением; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

основами экологической культуры. 

Содержание предмета 6 класс 
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 
Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 
географическая широта и географическая долгота? 
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Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Составление плана местности. Полярная съемка местности. Маршрутная 

съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти точку на 

карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как  узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 
Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 
развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 
осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? 

Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на 

климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 
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Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха 

за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 
ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения 

реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с 

морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 
ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка—среда жизни (6 ч) 

ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 
растительность? Какие типы 

растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распространение 

животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 
почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

4 Земля во Вселенной 3 

5 Путешествия и их географическое отражение 5 

6 Природа Земли 17 

7 Географическая оболочка—среда жизни 6 

 Резервный урок 4 

 Всего 35 

 

География 7 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 
«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», 

«республика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники 

географической информации»; 
давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, 
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содержанию; 

находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства; 

приводить простые примеры различий между государствами по географическому 

положению, размерам и конфигурации территории; 

показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию. 

объяснять значение понятий: «численность населения», 

«плотность населения», «языковая семья», «городское и 

сельское население», «урбанизация», «первичные, вторичные, третичные виды 

хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», 

«добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 

«животноводство», «сфера услуг»; 

показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 
приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя карту 

плотности; 

давать характеристику карты «Плотность населения»; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

приводить примеры различий между разными народами (этносами); 

давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни; 

приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между 

ними; 
называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте. 

объяснять значение понятий; 

называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников 

информации; 

показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 
определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, 
отдельных субрегионов и стран; 

называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного региона, страны; 

называть характерные особенности природы материков и океанов; 

давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, 

схемы, слайды; 

определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 
давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 
отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 
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называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и культурного наследия; 

показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным 

объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 
называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их природы по типовому плану; 

на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 
составленным самостоятельно планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

выявлять причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту 

таблицы, схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 

создавать презентационные материалы. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 
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Содержание предмета 7 класс 

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит 
география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть 

сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). 

Карта— один из основных источников страноведческой информации. Как 

охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хозяйство 

территории? О чем могут рассказать географические названия? 
Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что 
мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 
преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

ТЕМА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 
острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51 ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (6 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности 

географического положения и природы. Атлантического океана? Какие богатства 

Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 
Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 
планеты? Какие богатства океана использует человек? 
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Северный Ледовитый океан— самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 
ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. 

Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положения? 

Каковы особенности географического положения Евразии? 
Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса 

отличаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 
Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны 

Евразии. Как внутренние воды распределены по территории  Евразии? Как почвенно- 

растительные зоны распределены по территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА (11 ч) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы 

особенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 
Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? 

Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих 

стран? Как живут прибалты? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. 

Какие страны находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран 

Пиренейского полуострова? Какими эти страны были раньше? Как различаются природа, 

население и его хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? 

Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

ТЕМА 6. АЗИЯ (8 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? 

Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 
Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 
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стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 
населения Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 
Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

ТЕМА 7. АФРИКА (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются 

занятия населения этих стран? 
Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа 

расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 
Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? 

Каковы особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА— НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 
природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 

Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 
различаются 

районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности небольших стран Центральной Америки? Каковы особенности 

многочисленных островов Вест- Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонии? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты 
населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 
ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 
особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 
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Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? 

Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? Как образуются 
коралловые рифы и атоллы? 

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 
Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 
Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

 Введение 5 

1 Земля — планета людей 8 

2 Океаны, материки и страны мира 51 

3 Человек и планета: история взаимоотношений 3 

 Резервный урок 3 

 Всего 70 

 

География 8 класс 

Планируемые результаты 
Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные воды», 

«воздушное пространство страны», «навигация», «международный статус», «часовые 
пояса», «поясное время», «декретное время», «линия перемены дат»; 

определять по карте географическое положение России, называть его основные 

особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины 

территории на природу и освоение территории России; 
показывать по карте крайние точки страны; 

определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерации и т. д.); 

характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории страны; 

решать задачи по определению географических координат и разницы во времени часовых 

поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

показывать границы России и пограничные страны; 
приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

приводить примеры различных видов районирования; 
Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных пород», 

«геохронологическая шкала», «платформа», «плита», «щит», «тектоническая карта», 

«геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», «открытая 
разработка», «рекультивация», 

«солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 

переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный фронт», 

«циклон»,      «антициклон»,      «типы      климатов»,      «агроклиматические      ресурсы», 

«комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход воды», «годовой сток», 

«твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование 

стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», 

«зональное    размещение    почв»,    «агротехнические    мероприятия»,    «мелиорация», 

«природный территориальный комплекс», «ландшафт», «природное районирование», 

«устойчивость ПТК», «антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный 

ландшафт», «культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое 

расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», 
«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого освоения», 

«экстенсивное   животноводство»,   «оазисное   земледелие»,   «фёны»,   «бора»,   «сели», 

«лавина», «природная среда», «рациональное природопользование», «исчерпаемые 

ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; 

показывать по карте крупные природные объекты; 

выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на основе сопоставления карт; 

приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на примере 
своего края; 

показывать по карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; приводить 
примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и внешних факторов; 

показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную среду; 

читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую таблицу; 

приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей; 
сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной радиации; 

давать оценку климатических особенностей России; 

читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их содержания; 

составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной деятельностью; 

выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной деятельности; 

показывать реки России на карте; 
объяснять основные характеристики реки на конкретных примерах; 

приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности людей; 

давать описание реки своего края; 
давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения возможностей 

хозяйственного использования; 

показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного влияния 
хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней 
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мерзлоты; 

давать характеристику наиболее крупных озер страны; показывать по карте каналы и 

крупные водохранилища; 
объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России, своего 

края; 

приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 
называть факторы почвообразования; 

объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

называть главные свойства основных типов почв; 

определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на отдельных 
территориях России; 

давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в сельском 

хозяйстве; 

давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их формирования; 

приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических мероприятий; 

объяснять необходимость охраны почв; 

приводить примеры рационального и нерационального использования земель; 

объяснять значение мелиоративных работ; 

приводить примеры комплексной мелиорации земель; 

приводить примеры природных комплексов различных рангов; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 
объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность 
изучения свойств ПТК; 

приводить примеры свойств ПТК; 

читать карту устойчивости ПТК; 
прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения одного из 
компонентов природы; 

приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

анализировать карту устойчивости ПК; 

приводить   примеры различных антропогенных природных комплексов, взаимного 
влияния человека и окружающей среды; 

прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности 

человека; 

объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от географического положения 
и рельефа территории; 

оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на жизнь 

людей; 

объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах; 

приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; приводить примеры разных видов природных 

ресурсов; 

анализировать рациональность использования природных условий и ресурсов в разных 

природных зонах России; 

описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе чтения и 

анализа тематических карт; 

объяснять и приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

показывать природные зоны на карте; 

объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния природы 

на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной 
и духовной культуры коренных народов; 
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описывать по картам природные условия природных зон; 

называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей животного 

мира; 
объяснять смену природных зон; 

показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять механизм их 

образования; прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение видов 

деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую 
природу; 

выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 
человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 

выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования природных 

зон в природно-хозяйственные. 

объяснять значение понятий: «естественное движение населения», «демографический 
кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

«современный тип воспроизводства», «половозрастная пирамида», «миграции», 

«внутренние  миграции», «внешние миграции», «причины миграции», «главные 

направления миграционных потоков», «территориальная подвижность населения», 

«трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически 

активное население», «этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», 

«религиозный состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 

территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 
«типы заселения территорий»; 

называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; 
читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и естественного 
движения населения России в историческом плане; 

объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 

объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения страны; 

выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою местность с другими 

районами по этим показателям, объяснять выявленные различия; 

строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России; 

объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуации в России и своей 

местности (другой вариант— объяснять современную демографическую ситуацию 

страны); 

называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 
общества; 

давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей местности, 

выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и своей 

местности на основе учебника и краеведческого материала; 
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приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и группам, 

в том числе народов, живущих в своей местности; 

выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и народов 
своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального состава; 

приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по 

статистическим показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований; 

показывать по карте основные районы распространения на территории России 

православия, мусульманства, буддизма; 

приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного состава населения 

страны; 

определять на основе работы с картой плотность населения отдельных районов страны, в 

том числе своей местности; 

объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; отбирать 

необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

читать график изменения соотношения городского и сельского населения страны; 

называть показатели процесса урбанизации; 

объяснять разнообразие типов заселения территории страны на основе анализа текстовых 

карт; 
давать характеристику расселения своей местности; 

приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к своей 

местности; 
называть способы отображения географической информации на различных видах карт 
(текстовых, атласа, демонстрационных); 

приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных типах поселений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или 

составленным самостоятельно планом; 

участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
выявлять причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 
источниках информации; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, 

составлять вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту 

таблицы, схемы; 

составлять качественное и количественное описание объекта; 

классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.; 
создавать презентации. 
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Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

 

Содержание предмета 8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Зачем мы изучаем географию России. География— один из способов познания 

окружающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. 

Географический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как 

происходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение 

южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился 

период расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают 

ли географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? 

Каковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 2. 
Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. 

Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 
Строение земной коры (литосферы) на территории 

России. Как определяют возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что 

такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как образуются 

горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как воды 
изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет 
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рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных 
ископаемых влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными источниками 

географической информации на примере своего края. 6. I вариант. Характеристика 

рельефа и полезных ископаемых какой-либо из территорий (по выбору). Оценка 

возможностей   освоения   месторождений   и   использования полезных ископаемых в 

хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной территорий с 

выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность— Хибины 

или Северный Кавказ). 

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 

Общая характеристика климата России. В каких 

климатических поясах находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную 

сезонность климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на 

территории нашей страны? 

Закономерности   циркуляции воздушных масс.   Атмосферные фронты,   циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией 

России? Как влияет на климат западный перенос воздушные масс? Какие особенности 

климата определяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? 

Как меняется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и 

антициклон? Как меняется погода при движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения 

количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий 

на географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими 

картами. 

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 

быть озерные котловины? 

Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя 

мерзлота— феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему 

мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют 

подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 10. 

Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 
11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами  отдельных территорий 
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России. 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ— НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ 

(5 ч) 

Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным 

телом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы 

почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 

поддерживать плодородие почв? 
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 
охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы 

важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические   работы.   12.   Анализ почвенного профиля и описание условий его 

формирования. 
ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) 
Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие 

бывают природные комплексы? 

Для чего проводят физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость 

ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? 

Почему городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к 

окружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 

можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 

считать образцом рукотворного? 

Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 
основе анализа соответствующей схемы. 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО"ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее 

было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности   взаимоотношений   природы и   человека на Севере? Как изменилось 

традиционное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные 

леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, 
живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов 

Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов 

Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 
Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 
условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи 
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отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и 

лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? 

Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем 

заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия 

отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных 

районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных 

условий и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных 

природных зонах. 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч) 

Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые 

ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит 

рационально использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 
Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из 
видов охраняемых территорий. 

Раздел III. Население России (17 ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС— РОССИЯН? (2 ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 
людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? 

Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? 

Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства 

населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? 

Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? 

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как 

переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления 

миграций в 1990-е гг.? 
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 

обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 
Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных 
потоков во времени и в пространстве. 
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ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1 ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? 

Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах 
России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык— это язык межнационального общения? 

Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? 

Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России? 

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут  

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать 
о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет 

гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? 

Как происходит урбанизация в сельской местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по 

территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте 

главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных 

территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. 20. 

Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 

рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной карте городов- 

миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

 Введение 1 

1 Пространство России 7 

2 Природа и человек 39 

3 Население России 17 

 Резервный урок 6 

 Всего 70 

 

География 9 класс 
Планируемые результаты 
Предметные результаты: 

объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, 

материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые комплексы», 

«специализация», «кооперирование», «концентрация производства», «внутри# и 

межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 
разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», «экономическое 
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районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», «ТЭК», «факторы 

размещения производства», «энергетическая система», «типы электростанций», 

«транспортная инфраструктура», «информационная инфраструктура», 

«телекоммуникационная     сеть»,     «Интернет»,    «сотовая     связь»,    «сфера     услуг», 

«рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; 

читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 
объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на 

развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 

называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре 

хозяйства; 
называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; 

объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; 

объяснять   значение района своего проживания в производстве или потреблении 

продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 
объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 
называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны, 

объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение; 

объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами; 

приводить примеры крупных магистралей страны, 

выявлять особенности их географического положения, показывать по карте; 

объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 
транспорта на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; 

объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда. 

объяснять значение понятий: «экономико- и   политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», 

«уровень развития региона», «региональная политика», «качество и уровень жизни 

населения»; читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 
отбирать необходимые источники информации для работы; 

выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте состав и 

границы экономического района; 
основные природные объекты, определяющие своеобразие района; 
перечислять факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; 

перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; 
объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 
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называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по 
территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; 

определять показатель специализации по статистическим данным; сопоставлять 

показатели специализации географических районов; 

называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; 

объяснять природные и социально-экономические особенности географических районов 

европейской части России; 
называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие районов; 

объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 
положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; 

объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние и перспективы социально-экономического развития 
России. 

Метапредметные результаты обучении: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным при знакам; 

систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 

определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации; 
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 
(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 
составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
Личностные результаты обучения 
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Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

пониманием  ценности здорового и  безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической  культуры, соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 
России. 

Содержание предмета 9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 
Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла 

экономика России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 
хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются 

главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3#го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 
основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены 

главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные 

проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 
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промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль 

нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 
электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? 

От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? 

Где производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии 

полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному 

комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию 

общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 
размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от 

других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 
разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на 

основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, 

характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение 

влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 4. 

Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России 

(на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением 

территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, 

ее качество. 

Раздел II. Районы России (45 ч) 
ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? 

Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала 

стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой 
реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 
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Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 
страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна 

наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий 

потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 
особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского 

моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо#Запада? 

Санкт-Петербург— новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт- 

Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 
Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 
Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль 

стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в 

новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя 

представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 

богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? 

Каковы особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство 

района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов 

Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 
Северный Кавказ 
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Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных 

ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические 

ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей 

способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли 

когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем 

связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 
Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной 

России. 11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов 

Центральной России. II вариант. Составление туристических маршрутов по 

достопримечательным местам Центральной России (памятники природы, культурно- 

исторические объекты, национальные святыни России). 12. Составление географического 

описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I вариант. 

Сравнение двух районов Европейского Севера— Кольско-Карельского и Двинско- 

Печорского— по плану: особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. II вариант. 

Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на 

контурной карте крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по 

выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по природным условиям,развитию АПК и рекреационного хозяйства. 
17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 
ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 
значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 
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арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 
новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 
изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми 

богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения 

района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой 

природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство 

на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 
Дальний Восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история 

Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как 

русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие 

задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы 

Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие 

виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение 

ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на 

контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных источников 

географической информации. 20. I вариант. Сравнительная характеристика природных 

условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика 
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хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная характеристика 

Якутии как географического района с использованием различных источников 

географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей 

различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 
Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями 

других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 1 

2 Население Росии 5 

3 Хозяйство России 19 

4 Районы России 43 

 Всего 68 

 

География 

(УМК авторов И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. Душиной, В.И. Сиротина) 

изучается в 5-9 классах 

География 5 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

основами экологической культуры. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 
действий (УУД) 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 
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оценивать работу одноклассников. 

Ученик научится (базовый уровень): 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) для поиска и извлечения 
информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться (повышенный уровень): 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и приборов; 

- читать планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, направления ветра; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Предметные результаты: 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками; 

понять, для чего изучают географию; 

называть способы изучения Земли и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

показывать на карте маршруты путешествий разного времени; 

приводить примеры собственных путешествий; 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 
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находить и называть сходства и различия в изображении градусной сети на глобусе и 

карте; 

работать с компасом, ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 
признаков; 

объяснять значение  понятий: «литосфера», «горные  породы» «полезные  ископаемые», 

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать на карте основные географические объекты; 

наносить и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

Содержание предмета 5 класс 
Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы № 1, 2. 
Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 

мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты- 
гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. Уникальная планета - Земля. Земля – планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли - Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. 
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 

строение Земли. 
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Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения 

и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 

часов 

1 Что изучает география 5 

2 Как люди открывали Землю 5 

3 Земля во Вселенной 9 

4 Земля во Вселенной 5 

5 Природа Земли 10 

 Резервный урок 1 

 Всего 35 

 

География 6 класс 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

называть методы изучения Земли, основные результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 
круги», «параллели», «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли. 

объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту; 

определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

производить простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, 

масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 
объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 
«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 
называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 
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называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 
суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; описывать погоду и климат своей местности; называть и показывать основные 

формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природы. 
приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составлять описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности при 

стихийных бедствиях. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою деятельность под 

руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; работать 

в соответствии с предложенным планом; участвовать в совместной деятельности; 

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; оценивать работу одноклассников; 

выделять главное, существенные признаки понятий; определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, объектов; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по заданным признакам; искать и отбирать информацию 

в учебных и справочных пособиях, словарях; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; классифицировать информацию; 

создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 
 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

опытом участия в социально значимом труде; осознанным, уважительным и 
доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
пониманием ценности здорового образа жизни; основами экологической культуры. 

 
Содержание курса 6 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. Земля — планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
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ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 
масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 
Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 
 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 

рельеф дна Мирового океана. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 
течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 
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Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 
Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение 

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 

Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (2 Ч) 
Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

Географические комплексы своей местности. 

Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Виды изображений земной поверхности 9 

3 Строение Земли. Земные оболочки 22 

4 Население Земли 3 

 Всего 35 

   

 

География 7 класс 

Планируемые результаты 
 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту; 
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называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 
осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 
океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; 

составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; 

показывать наиболее крупные страны мира; 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океа- 

нов и материков как крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 

(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 
целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды 

природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 
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народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 
 

Содержание курса 7 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — 

особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические 
пояса. Климатообразующие факторы. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Распространение жизни в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3ч) 
Строение и свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Население Земли (3ч) 

Размещение населения. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Многообразие стран, их основные типы. 
Океаны и материки (50 ч) 
ОКЕАНЫ (2ч) 
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Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 
ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 
Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения 

природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Об щая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 
органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 
культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по- 

лезных ископаемых. 
Климат. Внутренние   воды. Климатообразующие   факторы. Климатические   пояса   и 
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области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при- 

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны. 

Страны востока материка. Страны Анд. 
АНТАРКТИДА (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Арктика и Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 
климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и место- 

рождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Соединенные Штаты Америки. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Общая характеристика регионов. 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. 

Страны Юго-Западной Азии. 
Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии. Страны Южной Азии. Страны Юго- 

Восточной Азии. 
Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 
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  часов 

1 Введение 2 

2 Главные особенности природы Земли 9 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 50 

5 Географическая оболочка – наш дом 2 

 Резерв 4 

 Всего 70 
 

География 8 класс 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

определять географическое положение России; 

показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 

Называть и показывать крупные равнины и горы; 

выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

объяснять закономерности их размещения; 

приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; делать описания отдельных форм рельефа по 

картам; 

называть факторы, влияющие на формирование климата России; определять характерные 

особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием 

циклонов и антициклонов; давать описания климата отдельных территорий; с помощью 

карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику 
отдельных водных объектов; оценивать водные ресурсы; 

называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их свойства; 

объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране 

растений и животных. 

показывать на карте основные природные зоны России, называть их; приводить примеры 

наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 

объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; показывать на 

карте крупные природно-территориальные комплексы России; приводить примеры 

взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

показывать на карте крупные природные районы России; называть и показывать на карте 

географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); давать комплексную физико- 

географическую характеристику объектов; отбирать объекты, определяющие 

географический образ данной территории; 

оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 
труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; приводить примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов регионов; выделять экологические 
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проблемы природных регионов. 

Объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; объяснять 

значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 

 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 
задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной; 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и  

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

пониманием  ценности здорового и  безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической  культуры, соответствующей современному  уровню 

экологического мышления. 

 
Содержание курса 8 класс 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (7 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — 

начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные округа 

и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1.Характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. Дискуссия. Тема 
«Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)\ 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально- 

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 

человека. 

Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 
 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

 
От чего зависит  климат нашей  страны.  Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
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подстилающей поверхности. Распределение тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

Практические   работы.   4.   Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с 

реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 

России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, 

причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Почвы родного края. 

Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).Роль живых 

организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 
примере Белого моря. Ресурсы морей. 
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Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного 

Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их 

человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

12.Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Творческие работы. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка 

презентации о природных уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических 

маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?»; «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...”». 
Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 
Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 
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Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 
желанию). 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 

часов 

1 Что изучает физическая география России 1 

2 Наша Родина на карте мира 5 

3 Особенности природы и природные ресурсы России 18 

4 Природные комплексы России 36 

5 Человек и природа 6 

6 Резерв 3 

 Всего 70 

 

География 9 класс 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 
и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать и 

структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

использовать  информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
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выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

пониманием  ценности здорового и  безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической  культуры,  соответствующей современному  уровню 

экологического мышления; 

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 

России. 

Содержание курса 9 класс 

Общая часть курса (33 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 

жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом 

сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», 

виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. Экономико- и 

транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение 

России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. 

Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения 
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России. Сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее 

составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. 

Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы. 1.Анализ административно-территориального деления России. 2. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 
 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому признаку.  

Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного 

движения населения России. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация историко- 

экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. Особенности 

постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового 

хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

(1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль науки 

в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и 

образования. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав 

машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. 

Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. 

Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

Практические работы. 5. Определение главных районов размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 

угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна России. 
 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. 

Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 
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важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция 

лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 

пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

Практические работы. 7. Определение основных районов выращивания зерновых и 

технических культур. 8. Определение главных районов животноводства. 
 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития 

и особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

 

Предметные результаты обучения Учащийся должен уметь: 

называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 
«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
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«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы; 

читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

Региональная часть курса (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ 

(1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 
 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально- 

экономическом развитии страны. 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Центральное 

положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный 

факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и 

хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства 

региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, 

Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 
География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 
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Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы 

и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико# и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано- 

Печорская части района. Население. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы 

развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально- 

экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Эко логические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

 

УРАЛ (3 ч) 

 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 
Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 
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миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально- 
экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы 

развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно- 

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро - 

Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно- 

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

Тематическое планирование 

№п/п Раздел Количество 

часов 

1 Общая часть курса 33 

2 Региональная часть курса 26 

3 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 8 

4 Обобщающее повторение по курсу 1 

 Всего 68 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Математика (УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) изучается в 5-6 

классах Математика 5-6 классы 
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Планируемые результаты 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач.  

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основное, устанавливать причи нно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие     компетентности      в      области      использования      информационно- 

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 
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4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 
• изображать фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения атематических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок,) 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 



392 
 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы,; 
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
Содержание курса. 

Содержание курса математики 5-6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

Координатный луч. 
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 
сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. „ 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 
Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
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Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий, П.Л.Чебышев, А.Н.Колмогоров. 

Тематическое содержание   5 класс 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Натуральные числа и шкалы (20) 20 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33) 33 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37) 37 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18) 18 

Глава 5. Десятичные дроби (48) 48 

Повторение и систематизация учебного материала (19) 19 

Итого 175 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

Количество часов 

на изучение 
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п/п  раздела 

1 Делимость натуральных чисел 17 

2 Обыкновенные дроби 38 

3 Отношения и пропорции 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 22 

 Итого 175 
 

Алгебра 7-9 класс 

Алгебра (УМК А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) изучается в 7-9 классах, 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

алгебры: 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 
технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
умение понимать   и   использовать   математические   средства   наглядности   (графики, 
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таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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; 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

систематические знания о функциях и их свойствах; 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач предполагающее умения: 

выполнять вычисления с действительными числами; 

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

выполнять операции над множествами; 
исследовать функции и строить их графики; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

решать простейшие комбинаторные задачи. 

Программа составлена в соответствии с авторской , отличий нет. 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Уравнения 

Учащийся научится: 

решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
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разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 
Учащийся получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

 

Основное содержание 

Содержание курса 7 класса 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 

разность кубов двух выражений. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 
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математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 
Тематическое сожердание 7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во часов на 

изучение раздела 

1 Линейное уравнение с одной переменной 17 

2 Целые выражения 68 

3 Функции 18 

4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 25 

5 Итого 140 

 

Содержание курса 8 класс 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 

Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целыми показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теория Виета. 

Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений. 

Числовые множества 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m ∈ Z, n ∈ N, и как 

бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 
Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График 
функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и 

убывания функции.   Обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

, её свойства и график. 

Алгебра в историческом развитии 
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.Л.Ф. 

Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. 

Виет. П.Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 
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Гаусс. 

Тематическое содержание 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Рациональные выражения 55 

2 Квадратные корни. Действительные числа 30 

3 Квадратные уравнения 36 

4 Повторение и систематизация учебного материала 19 

 Итого 140 

 

Содержание курса 9 класс 

Содержание курса алгебры представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических 

задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 

аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем 

уравнений и неравенств. 

Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у 

учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится раз- 

витию алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального 

развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с 

изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов 

и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 

практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную 

информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, создания культурно-исторической среды обучения. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. 
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Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной. Системы неравенств с одной переменной. 
Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Разные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 

между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, 

рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m-целое число, n- 

натуральное число, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 

иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 

Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z,Q,R. 

Функции 

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |q|<1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формула сложных процентов. 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

противопоставленииКлассическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, мода, 
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размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль- 

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 

3-й, 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 

вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н.Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. 

Л. Пизанский. К. Гаусс. 

 

 

 

Тематическое содержание 9 класс 

 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Неравенства 26 

2 Квадратичная функция 39 

3 Элементы прикладной математики 27 

4 Числовые последовательности 24 

5 Повторение и систематизация учебного материала 20 

 Итого 136 

Геометрия 7-9 класс 

(УМК А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) изучается в 7-9 классах 

Планируемые результаты 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитии мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

1) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования способы 

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

меняющейся ситуацией; 

2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

3) устанавливать причинно-следственные связи, производить доказательное 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3) уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 



401 
 

Метапредметные результаты: 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

6) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать; 

7) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науке и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

9) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
12) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 
проверки; 

13) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

сприменением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
систематические знания о фигурах и их свойствах; 

практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

изображать фигуры на плоскости; 
использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

проводить практические расчёты. 

К концу изучения курса геометрии в основной школе будет обеспечена готовность 

учащихся к дальнейшему образованию. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
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оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
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решении задан на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 
оперировать   с векторами:   находить   сумму и   разность   двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол  между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение  векторного метода  при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Основное содержание 
 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Геометрия в историческом развитии». 

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

реального мира. Главная цель данного раздела- развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических фигур и  

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой 
частью геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 

представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических 

задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представления 

учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач, а также смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и 

теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о 

геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников. 
Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного  

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
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биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 
Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 
Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если..., то ..., тогда и только тогда. 
Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 
Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагора 
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Тематическое содержание 7 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов на изучение 
раздела 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства 15 

2 Треугольники 18 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 16 

4 Окружность и круг. Геометрические построения 16 
 Итого 70 

Тематическое содержание 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Четырёхугольники 22 

2 Подобие треугольников 16 

3 Решение прямоугольных треугольников 14 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 

5 Повторение и систематизация учебного материала 8 

 Итого 70 

Тематическое содержание 9класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Решение треугольников 16 

2 Правильные многоугольники 9 

3 Декартовы координаты 11 

4 Векторы 14 

5 Геометрические преобразования 10 

6 Начальные сведения по стереометрии 5 

7 Повторение и систематизация учебного материала 3 

 Итого 68 

 

2.2.11. Информатика (УМК Босов) 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса информатики 7 класса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации;

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности;

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение    общепредметными    понятиями    «объект»,     «система»,     «модель»,

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;

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

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации).
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,  

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.

Планируемые результаты освоения содержания курса информатики 7 класса 
 

 
 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 

на изучение 

раздела 

 Информация и информационные процессы 9 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

 Обработка графической информации 4 

 Обработка текстовой информации 9 

 Мультимедиа 4 

 Резерв 2 

 Итого 35 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса информатики 8 класса 

Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 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.

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких 

как разработка программных средств учебного назначения, издание школьных газет,
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создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 
общества;

 формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями.

 целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

 анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах;

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами.

Метапредметные: 

 формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств;

 осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и 

т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи;

 целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе 

с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники;

 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. Важнейшее место в курсезанимает тема

«Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер. 

Предметные: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире;
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;

 развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, с 

ветвлением и циклической;

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема

«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 
основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике. 

 

Содержание учебного курса информатики 8 класса 

 

 
 

п/п 

 

Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

 Математические основы информатики 13 

 Алгоритмы и   элементы программирования. Основы 

алгоритмизации 

10 

 Алгоритмы и элементы программирования. Начала 

программирования 

10 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 

 

Содержание учебного курса информатики 9 класса 

 

 
 

п/п 

 

Название раздела 
Количество часов 

на изучение 

раздела 

 

1 

Введение 1 

 

2 

Моделирование и формализация 8 

 

3 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Алгоритмизация и программирование 

8 

 

4 

Обработка числовой информации 6 

 

5 

Коммуникационные технологии 10 
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6 

Итоговое повторение 1 

 Итого 34 
 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

2.2.12. Физика 

УМК А. В.Перышкина в 7-9 классах в объеме по 2 часа в неделю в каждом классе 

Планируемые результаты освоения курса 7-9 класс 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио- нального народа России, чувство ответственности и 

долга пе- ред Родиной, идентификация себя в качестве гражданина Рос- сии, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры свое- го народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории наро- дов 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 к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональ- ных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Развитое моральное сознание и компетентность в реше- нии моральных проблем на 

основе личностного выбора, фор- мирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствова- нию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиоз- ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра- нимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован- ность 

представлений об основах светской этики, культуры тра- диционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нрав- ственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и об- щества). 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 

преде- лах возрастных компетенций с учетом региональных, этно- культурных, 

социальных и экономических особенностей (фор- мирование 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 жизнедеятель- ности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными ин- 

ститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере орга- низаторской деятельности; интериоризация 

ценностей сози- дательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной ор- ганизации 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 

соб- ственного лидерского потенциала). 

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. 

Развитость эстетического сознания через освоение худо- жественного наследия 

народов России и мира, творческой дея- тельности эстетического характера (способность 

понимать ху- дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа- ции 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художествен- ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

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

потребность в общении с худо- жественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлек- сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическо- му отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

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 
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самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том чис- ле досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно- сти. 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 при- обретенные 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, 

инициатив- ности, ответственности, повышению мотивации и эффективно- сти учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адек- ватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возмож- ность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осущест- влению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ста- вить и формулировать 

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

познава- тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать ги- потезы, предвосхищать 
конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной про- блемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые 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 ва риантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное буду- щее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им за- дачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логиче- 

скую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятель- но искать средства/ресурсы 
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для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проек- та, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми ре- зультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в про- цессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро- вать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/резуль- 

тата; 

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

изменение характе- 

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 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 
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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 психофизиологиче- ских/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успо- коения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде- ние, 

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 воз- никновению 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 до- стоверности 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 представле- 

ния; 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. 
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 
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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 вос- станавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответ- ствии 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. 

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, соч нения, модели, проектные 

работы. 

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 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разре- шать 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; 
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принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регу- ляции своей деятельности; владение устной и письменной ре- чью, 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 речевыхсредств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области ис- пользования 

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

целенаправленно искать и использовать информацион- ные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практиче- ских задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естест- венных 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-аппарат- ных средств и сервисов) для решения 
информационных и ком- 
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муникационных   учебных   задач,   в том   числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и право- вых норм; 

создавать   информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдатьинформационную 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: физиче- ское тело, физическое 

явление, физическая величина, едини- цы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при по- мощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты на- блюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

экспери- 

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических яв- лений измерительные 

приборы используются лишь как датчи- ки измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использоватьпростейшие методы оценки погрешностей измерений; 

проводить исследование зависимостей физических вели- чин с использованием 

прямых измерений: при этом конструи- ровать установку, фиксировать результаты 

полученнойзависи- 
мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам  

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную уста- новку, 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 яв- лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и техни- ческих устройств, условия 

их безопасного использования в по- вседневной 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, мате- рия; 

умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток вре- мени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 
понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
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технический и социальныйпрогресс. 

Механические явления 

Предметными результатами освоения темы являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

пре- вращение одного вида механической энергии в другой, атмо- сферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидко- сти в сообщающихся сосудах, существование воздушной обо- лочки Земли, 

способы уменьшения и увеличения давления; 

понимание и способность описывать и объяснять физиче- ские явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания ма- 

тематического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение зву- ка, эхо; 

знание и способность давать определения/описания фи- зических понятий: 

относительность движения, первая косми- ческая скорость, реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: пе- 

ремещение, 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 уско- рение при равноускоренном 

прямолинейном движении, цент- ростремительное 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; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружи- ны от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения   тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального дав- ления), 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 ры- чага; 

понимание смысла основных физических законов: зако- ны Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

закон Пас- каля, закон Архимеда и умение применять их на практике; 

владение способами выполнения расчетов при нахожде- нии: 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, давле- ния, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы 

Архиме- да 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 несистем- ных в СИ и наоборот; 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, рычага, блока, наклон- ной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 
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при их использовании; 

умение приводить примеры технических устройств и жи- вых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устрой- ство 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 явле- ния: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимае- мость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

тепло- проводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденса- ция) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидко- сти при испарении, кипение, выпадение росы; 

владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содер- жащегося в воздухе при данной температуре; давления насы- щенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строениитвердых тел, жидкостей и газов; 

понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимо- го для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плав- ления, 

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 магни- тов, взаимодействие проводника с 

током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током, прямолиней- 

ноераспространение 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 индук- ции, 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 
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элек- тромагнитных 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, оптиче- скую силу линзы; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

давае- мые 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 электрическо- го тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с то- ком, емкости конденсатора, работы 

электрического поля кон- денсатора, 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 гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 

поглощенная доза излучения, ко- эффициент 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 

зависимостимощности излучения продук- тов распада радона от времени; 
понимание сути экспериментальных методов исследова- ния частиц; 
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умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметными результатами освоения темы являются: 

представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 
системы; 

знание и способность давать определения/описания фи- зических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая сис- темы 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 

нед- рах 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-ги- гантов и находить в них общее и различное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физи- ки 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 ис- следования 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 ре- 

зультатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой ин- 

формации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообще- ния о физических 

явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учи- тывая особенности 
аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для са- мостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых зна- ний, умений, видов и способов деятельности должен систем- 

но-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достиже- ния 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: 
цели и задачи этих видов деятельности учащихся опреде- ляются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
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направлена не только на повышение компетентности подростков в пред- метной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имею- щего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимы- ми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивнойдеятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальнойсамостоятельнойработы и со- трудничества в коллективе; 

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подрост- ков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 

Содержание курса физики 

7-9 классы 

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 
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жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, 

манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на погруженное 

в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. Преобразование 

энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

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. 
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Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  

Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для 

альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 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 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Измерение размеров малых тел. 
Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение объема тела. 

Определение плотности твердого тела. 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел 

и прижимающей силы. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

Определение относительной влажности воздуха. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
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Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Изучение свойств изображения в линзах. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Тематическое содержание 7 класс 

 

№ п/п Название раздела 
Количество часов на 

изучение раздела 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 

3 Взаимодействие тел 23 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 13 

6 Итоговая контрольная работа 1 

7 Резервное время 2 

 Итого 70 

 

Тематическое содержание 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 29 

3 Электромагнитные явления 5 

4 Световые явления 10 

5 Итоговая контрольная работа 1 

6 Резервное время 2 

 Итого 70 

 

Тематическое содержание 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 
 

Кол-во часов на 

изучение раздела 

1 Законы взаимодействия и движения тел 23 
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2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

5 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 68 

 

 

2.2.13. Биология 

(УМК Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.) 

Изучается в 5-9 классах 

Планируемые результаты 
Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

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 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условийи 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. 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
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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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; освоит общие приёмы: оказания 

первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, работы с 

биологическими приборами и инструментами; приобретёт навыки использования научно- 

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. Выпускник 

получит возможность научиться: осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; выбирать целевые и 

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

здоровью своему и окружающих; ориентироваться в системе познавательных ценностей 

— воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и на интернетресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об источнике 

информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

1) выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 
2) аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
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3) аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

4) осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определённой 
систематической группе; 

5) раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

6) выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

7) различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; 
8) делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

9) устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
10) использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

11) ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; 

12) анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
13) описывать и использовать приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

14) знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

2) основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать её; использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

3) работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, ухода за домашними животными; ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально 

ценностное отношение к объектам живой природы); 

4) осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 
5) создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

6) работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
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тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; аргументировать, 

приводить доказательства отличий человека от животных; аргументировать, приводить 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; выявлять 

примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать  

выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; анализировать и оценивать влияние факторов 

риска на здоровье человека; описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, на 

интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять её в виде устных 

сообщений и докладов; анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; создавать собственные 

письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; аргументировать, 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; аргументировать, 

приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; объяснять 
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общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования; объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; различать 

по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 

использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; находить в учебной, научно-популярной 

литературе, на интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять её в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; анализировать и оценивать целевые и 

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

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; находить 

информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного предмета 

в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (ПООП ООО) 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изучение 
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предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология — наука о живых организмах Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, работы 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. 

Клеточное строение организмов Клетка — основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения 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. 

Органы цветкового растения Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды 

корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные 

и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизменённые побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений Разнообразие растительных клеток. Ткани 
растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приёмы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зелёных растений. 

Многообразие растений Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), их отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, их 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их 
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отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, 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. 

Царство Животные 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 

человекаОдноклеточные животные, или Простейшие Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 
кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых- 

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи 

с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего 
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и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в  

природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и 

ухода за ними. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры  

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы 

выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека Клетка — основа строения, жизнедеятельности 

и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 
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системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные 

объёмы. Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны 

обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения. Размножение и развитие Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путём и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность Высшая нервная деятельность человека, работы И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека:  осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана Здоровье человека. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные 
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реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 

Клетка Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии — признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

в природе. Результатыэволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 
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организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 
14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 
передвижением и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 
его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчёт пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности» 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Тематическое содержание ( 5 класс) 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 6 

2 Раздел 2. Строение организмов 9 

3 Раздел 3.Многообразие живых организмов 15 

 Резерв 5 
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Тематическое содержание ( 6 класс) 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Раздел 1 Особенности строения цветковых растений 13 

2 Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма 9 

3 Раздел 3. Классификация цветковых растений 4 

4 Раздел 4. Растения и окружающая среда 4 
 Резерв 5 

Тематическое содержание (7 класс) 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Раздел 1. Зоология — наука о животных 2 

2 Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные 17 

3 Раздел 3. Многообразие животного мира: 
позвоночные 

11 

4 Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре 

3 

 Резерв 2 

 

Тематическое содержание (8 класс) 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Раздел 1. Место человека в системе органического мира 5 

2 Раздел 2. Физиологические системы органов человека 58 

3 Раздел 3. Человек и его здоровье 2 

 Резерв 2 

 

Тематическое содержание (9 класс) 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Введение 2 

2 Раздел 1. Клетка 8 

3 Раздел 3. Вид 12 

4 Раздел 4. Экосистемы 20 

5 Резерв 5 

 

Биология 

(УМК Пасечник В.В.) 

Реализается в 7 классах по 1 ч в неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю. 

Планируемые резуьтаты 

Выпускник научится: 

пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, 
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собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты интерпретировать их результаты. 

 

Выпускник овладеет системой биологических знаний: 

понятиями,   закономерностями,   законами,   теориями,   имеющими   важное обще 

образовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 

 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

проведения  наблюдений за  состоянием  собственного  организма; 

работы в кабинете биологии,  с биологическими приборами и инструментами. 
 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 
роль различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее; 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

ухода за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Тематическое содержание 7 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Раздел 1. Введение 2 

2 Раздел 2. Одноклеточные животные 2 

3 Раздел 3. Просто устроенные беспозвоночные 3 

4 Раздел 4. Целомические беспозвоночные 9 

5 Раздел 5. Первичноводные позвоночные 3 

6 Раздел 6. Первичноназемные позвоночные 6 

7 Раздел 7. Эволюция животного мира 6 

8 Раздел 8. Значение животных в природе и жизни 
человека 

2 

 Резерв 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник   научится: 
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- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

- аргументировать,       приводить        доказательства        взаимосвязи        человека 

и окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать,    приводить    доказательства    отличий     человека     от 

животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность     процессов     наследственности     и     изменчивости,     присущей     человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или 

их     изображения,      выявлять      отличительные      признаки      биологических 

объектов; 

-сравнивать    биологические     объекты     (клетки,     ткани,     органы,     системы 

органов),      процессы       жизнедеятельности       (питание,       дыхание,       обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты  и процессы;  проводить  исследования 

организма человека  и объяснять их  результаты; 

- знать     и     аргументировать      основные      принципы      здорового      образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать    и    оценивать    влияние    факторов    риска     на     здоровье 

человека; 
-описывать        и         использовать         приемы         оказания         первой         помощи; 
- знать       и        соблюдать        правила        работы        в       кабинете        биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять    необходимость     применения     тех     или     иных     приемов     при 
оказании    первой    доврачебной    помощи    при     отравлениях,     ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе,   биологических  словарях, 

справочниках,      интернет-ресурсах,      анализировать      и      оценивать       ее, 

переводить из одной формы в  другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, интернетресурсах информацию об 

организме человека, оформлять  ее в  виде 

устных  сообщений  и   докладов; 

- анализировать        и        оценивать        целевые        и        смысловые        установки 

в      своих     действиях      и     поступках      по     отношению      к      здоровью      своему 

и     окружающих;     последствия     влияния     факторов     риска     на     здоровье 

человека; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
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жизнедеятельности на  основе  нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности  аудитории  сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Тематическое содержание 8 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм 

человека 

2 

2 Раздел 2. Происхождение человека 3 

3 Раздел 3. Строение организма 4 

4 Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат 9 

5 Раздел 5. Внутренняя среда организма 3 

6 Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы 5 

7 Раздел 7. Дыхание 4 

8 Раздел 8. Пищеварение 6 

9 Раздел 9. Обмен веществ и энергии 4 

10 Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 
Выделение 

4 

11 Раздел 11. Нервная система 5 

12 Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 5 

13 Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика 

4 

14 Раздел 14. Эндокринная система 2 

15 Раздел 15. Индивидуальное развитие организма 5 

16 Резерв 5 

 
Общие биологические закономерности 

Выпускник  научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы)    и     процессов,     характерных     для     сообществ     живых     организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

-аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости здоровья 

человека от  состояния окружающей  среды; 
- осуществлять   классификацию    биологических    объектов    на    основе 

определения       их       принадлежности       к       определенной       систематической 

группе; 

- раскрывать      роль      биологии      в      практической      деятельности       людей; 

роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять     общность     происхождения     и      эволюции      организмов      на 

основе      сопоставления      особенностей      их      строения      и      функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения,  выявляя отличительные 

признаки  биологических  объектов; 
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- сравнивать   биологические   объекты,   процессы;   делать   выводы   и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 

 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и  процессы; ставить биологические 

эксперименты  и  объяснять  их  результаты; 

- знать и аргументировать   основные   правила   поведения   в   природе; 

анализировать      и      оценивать      последствия      деятельности      человека      в 

природе; 

- описывать   и    использовать    приемы    выращивания    и    размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
- знать       и        соблюдать        правила        работы        в       кабинете        биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

-анализировать      и      оценивать       целевые       и       смысловые       установки       в 

своих   действиях   и   поступках   по   отношению   к    здоровью    своему    и 

окружающих,      последствия      влияния      факторов      риска      на       здоровье 

человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных   биологических  словарях, 

справочниках,      интернет-ресурсах,      анализировать      и      оценивать       ее, 

переводить из одной  формы в  другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью  и 

здоровью      других      людей      (признание       высокой       ценности       жизни       во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам   живой  природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии  и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией,  учитывая особенности  аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Тематическое содержание 9 класс 
 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

1 Раздел 1. Введение 2 

2 Раздел 2. Молекулярный уровень 10 

3 Раздел 3. Клеточный уровень 14 

4 Раздел 4. Организменный уровень 13 

5 Раздел 5. Популяционно-видовой уровень 8 

6 Раздел 6. Экосистемный уровень 6 
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7 Раздел 7.Биосферный уровень 11 
 Резерв 4 

 

2.2.14. Химия 

УМК Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, предмет изучается в 8-9 классах по 2 часа в 

неделю в каждом классе. 

Планируемые результаты 8-9 класс 
Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.) 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 
10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и неорганических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного  

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 
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5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень  

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Содержание предмета 8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция . Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. 
Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса.  

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по 

валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 

В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. 

Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород — восстановитель. Меры 
безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Применение воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля 

растворённого вещества. Количественные отношения в химии. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы   неорганических   соединений.   Оксиды:   состав,   классификация. 
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Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как 

естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма 

представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- 

и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера 

группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. 

И. Менделеева. 

Раздел 3. Строение вещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов. 

Содержание предмета 9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, 

процессы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно- 

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о 
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гидролизе солей. 

Раздел 2. Многообразие веществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит- 

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащиев основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. Кремний. Оксид 

кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и 

Fe3+ . 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — 
основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических 
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соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид. 

Содержание тем учебного предмета 8 класс 

Номер 

раздела 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно- 
молекулярных представлений) 

54 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая 

системахимических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома 

7 

Раздел 3. Строение вещества 9 

 

Содержание тем учебного предмета 9 класс 

Раздел Название раздела, темы Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1. Многообразие химических реакций 15 

РАЗДЕЛ 2. Многообразие веществ 43 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

Резерв  3 

 
 

Предметная область «Искусство» 

2.2.15. Изобразительное искусство 

Изучается в 5-8-х классах в соответствии с программой Б.М.Неменского в объеме по 

1 часу в неделю в каждом классе. 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 
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 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: 
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 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

 приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация); 

 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.); 
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 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть навыками работы в 

различных видах современного декоративного 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 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 памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

7 класс 
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 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; понимать особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства; 

 создавать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно- 

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- 

производственного процесса в конструктивных искусствах; работать с натуры, по 

памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть   навыками формообразования,   использования объёмов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ; 

8 класс 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 

съёмочной практике; 

 освоить азбуку фотографирования; усвоить принципы построения изображения и 

пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими 

учебными и домашними кино- и видеоработами; быть готовыми к 

аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

театра, кино, телевидения, видео. 
 

Содержание предмета 5 класс 

Декоративно- прикладное искусство в жизни человека (35ч) 

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. Декоративное-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно- 

прикладное искусство в классическом обществе (его социальная роль). Декор как 
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обозначение принадлежности к определенной человеческой общности. 

Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 
художника декоративноприкладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

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 

подземноподводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

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, письма, элементы 

орнамента). Следование традиций 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 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

ЕвропыХVIIIвека 
Декоративное искусство в современном мире (7 ч.) 

5 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор - человека, общество, время 12 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 
 Всего 35 

 

Содержание предмета 6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека (35ч) 

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. 

Культуростроительную 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. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 
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искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

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 своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 
через сопереживание его образному содержанию. 

Раздел 2 Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 
культуры. 

Натюрморт как отражение  мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Раздел 3 Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох. 

Содержание портрета — интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутренне. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 
объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Раздел 4 Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и тематическая 

картина.» (9 часов) 
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 пейзажа. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения 

и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

6 класс 
 

№ по 

пор. 

Содержание: 

«Изобразительное искусство и мир интересов человека» 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» 8 

2 «Мир наших вещей. Натюрморт» 8 

3 «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

4 «Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина.» 

9 

 Всего: 35 

Содержание предмета 7 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 часов) 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 
искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и 
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архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём 
порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства Цвет - элемент композиционного 

творчества Свободные формы: линии и тоновые пятна Буква — строка - текст. 

Искусство шрифта 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне В бескрайнем 

море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля Важнейшие 

архитектурные элементы здания 

Красота и целесообразность. 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени 

Форма и материал 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры прошлого Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера Природа 

и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом — мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом Интерьер, который мы 

создаём 

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды Встречают по одёжке 
Автопортрет на каждый день 

Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы) 

7 класс 

№ Содержание «Дизайн и архитектура в жизни человека» Кол-во часов в 

рабочей программе 

1 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 предмета 8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (35 часов) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография - особый вид художественного 

творчества. 

Сценография - искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим, и маска, или Магическое «если 

бы». Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 
видеть и выбирать. 

Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство 

и время в кино. 

Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка 

Фильм - «рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и 

снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 
Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет. Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства 

8 класс 
№ Содержание «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» 

Кол-во часов в 

рабочей программе 

1 Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологи 

8 

3 Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 
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4 Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – 
зритель 

7 

 Итого 35 

 

 
 

2.2.16. Музыка 
Изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю, УМК Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

Планируемые результаты 5-8 классы 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; — 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 
— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные 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 альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; — смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

—  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 
— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части  

его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); 

—  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

различными видами изобразительного искусства; 

—  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

—  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

—  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных 
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально- 

творческих задач. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса школьники научатся: 
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; 
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их 
исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 
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— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; — 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; — 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; — 

разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); — определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; — применять ИКТ для 

расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного 

общего образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 
• Народное музыкальное творчество. 
• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом «Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного 

искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, 

архитектуры, музыки. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 
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традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями 

музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным творчеством своего 

региона. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора 

в становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная 

музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа 

западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура 

XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и 

зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения 

композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских и зарубежных 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- 

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. Современная музыкальная 

жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и 

др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах 

(пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, 

академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 
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культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

Содержание предмета (общее) 5 класс 

Основное содержанием курса представлено следующим содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей 

и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокальноинструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт 

— художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различие выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на 

человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение 

жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII— 

XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и 

зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. В рабочей 
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программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и фольклором Кемеровской 

области и составляет 10% учебного времени. Начиная с VI класса в учебники «Музыка» 

введен раздел «Исследовательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся 

на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и 

жизни. В предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, 

театрализация (драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений 

школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, 

съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (стихи, 

проза, эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая 

работа учащихся, которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в 

форме компьютерной презентации, коллективного творческого дела: соревнования 

команд 

(КВН), музыкального ринга,    музыкального спектакля (театрализации), представления 
для младших школьников и др. 

Содержание предмета 5 класс 

Музыка и литература (17 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, нет 

слова красивей... Песня русская в березах песня русская в хлебах... Звучащие картины. 

Здесь мало услышать здесь вслушаться нужно... ' 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... Что за 

прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат 

печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка рус¬ская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 
Всю жизнь мою несу родину в душе .. «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, 

откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. Гармонии 

задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — 

черный гость... Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, гости 

заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. Балет-сказка 
«Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. Кантата. 

Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие голоса. 

Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст 

интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные 

темы. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, 

певцы). 
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 
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Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и 

литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно солнышко. П. Аедоницкий, 

слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле береза 

стояла; Я на камушке сижу; Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле 

дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к драме Г. 

Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 
Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. А. 
Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 
Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. 

Штольберга, перевод А. Плещеева. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент 

финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная песня. «Проводы Масленицы». 

Сцена из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо для солистов, 

большого хора, гобоя и ударных (фрагменты). В. Гаврилин. 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. 

Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. 

Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. 
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-А. 

Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Ощпаге. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказ¬ка о царе Салтане...» 

Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 
Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из 

музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой 

Из музыки к сказке «Алиса в Стране Чудес». Слова и музыка В. Высоцкого. 

Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Песенка о песенке. Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляцковского. 

Литературные произведения 
Осыпаются листья в садах... И. Бунин. Скучная картина... А. Плещеев. Осень и 

грусть на всей земле... М. Чюрленис. 
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Листопад. И. Бунин. 

Из Гёте. М. Лермонтов. 

Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. 

Сахаровым. 

Музыкант-чародей. Белорусская сказка. 

Венецианская ночь. И. Козлов. 
Война колоколов. Дж. Родари. 

О музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет. Б. Пастернак. Слово о Мастере 

(о Г. Свиридове). В. Астафьев. 

Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Т. Цыферов. Моцарт и Сальери. Из «Маленьких 

трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. 

Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пуш¬кин. 
Былина о Садко. Из русского народного фольклора. Миф об Орфее. Из «Мифов и 

легенд Древней Греции». 

Щелкунчик. Э.-Т.-А. Гофман. 

Произведения изобразительного искусства 
Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов. Книги и часы. Неизвестный 

художник. Полдень. В окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над 

вечным покоем И.Левитан. Золотая осень. И. Остроухов. Осень. А. Головин. Полдень. К. 

Петров-Водкин. Ожидание. К. Васильев. Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский 

пейзаж. 

А. Мордвинов. 

Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинскии. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 
Моцарт и Сальери. В. Фаворский. 

Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. Садко. И Репин Садко. Палех. 

В. Смирнов. Иллюстрация к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской царь. 

Книжная иллю¬страция. В. Лукьянец. Иллюстрации к «Сказке о царе Сол-тане ..* А. 

Пушкина. И. Билибин. Волхова. М. Врубель. Нов¬городский торг. А. Васнецов. Песнь 

Волжского челна. В. Кандинский 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, 

любовь... Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом, за русский 

край... Ледовое побоище. После побоища. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, 

объятья... Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней 

приметы! Форел-лен-квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко... 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно 

звучали... Неукротимым духом своим он побеждал зло. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 

Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! 

Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение а 
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саре11а. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 

видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 

альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 

песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), 

оркестр. 
Концертная симфония.   Инструментальный   концерт.   Скрипка   соло.   Каприс. 

Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 

симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 

Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 

красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 

Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Звучащие картины. 

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 

расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 

Мир композитора. 

С веком наравне. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Орган¬ная музыка. Хор а саре!1а 

Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная му¬зыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Имп¬рессионизм. Прелюдия. Сюита. 

Интерпретация. Джазовые рит¬мы. Язык искусства. Жанры музыкального и 

изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). С. 

Рахманинов. Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

Богородице радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. Из музыки 

к драме А. Н. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. 

Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. 

Плещеева. Аве, Мария. И.-С. Бах — 
Ш. Гуно. 

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». 

С. Прокофьев. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли). Весенние воды. С. 

Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова. Фореллен- 

квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 
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Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 

С. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 

В. Кикта. 

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 

Паганини (классические и современные интерпретации). Для двух скрипок, клавесина, 
подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему 

Паганини (фрагменты). В. Лютославский. Литературные произведения Мадонна Рафаэля. 

А. К. Толстой. Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. Мне в душу повеяло 

жизнью и волей... А. Майков. По дороге зимней, скучной... А. Пушкин. Слезы. Ф. 

Тютчев. И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков 

Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка пела... А. Блок. Березовая роща. В. 

Семернин. Под орган душа тоскует... И. Бунин. Реквием. Р. Рождественский. Я не знаю 

мудрости, годной для других... 

5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на изучение 

раздела 

1 Раздел 1 Музыка и литература. 17 

2 Раздел 2 Музыка и изобразительное 

искусство. 

18 

 Итого 35 

Содержание предмета 6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два 

музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». 

«Вальс-фантазия». Портрет в му зыке и живописи. Картинная галерея. «Уноси мое еер^ие 

с звенящую даль...». Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. 
Сцены свадьбы в операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной 

песни мир. Песни Франца Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. 

Интонация. Музыкальная и поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. 

Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). 

Приемы развития. Повтор. Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Речитатив. Народные напевы. Фразировка. Ритм. 

Оркестровка. Жанры народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие 

образа. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Обобщение материала I четверти. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Орнамент». 

Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки Западной 
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Европы. «Небесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы скорби и 

печали. «81аЬа1 та!;ег». Реквием. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни вагантов. Авторская песня сегодня. 

«Глобус крутится, вертится...». Песни Булата Окуджавы. 

Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка Древней Руси. Образы 

народного искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской 

духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, а саре11а, хоровое 

многоголосие). Духовный концерт, полифония. Музыка в народном духе. Особенности 

развития (вариантность).   Контраст образов. Варьирование. Живописность музыки. 

Контраст — сопоставление. Хор — солист. Единство поэтического текста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный цикл. 

Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сценическая кантата). Контраст образов. 

Тембры инструментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Авторская песня. 

Гимн. Сатирическая песня . Городской фольклор. Бард. Спиричуэл и блюз. 

Импровизация. Ритм. Тембр. Джазовая обработка, 
Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, 

слова В. Чуевского. Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, 
слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. Вальс-фантазия для 

симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. 
Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. Матушка, что во поле 

пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. Плывет лебедушка. Хор 

из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. 

Ф. Шуберт, слова Л. Релыптаба, перевод Н. Огарева. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 

Скотта, перевод А. Плещеева. Форел-лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. 

Ф. Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. Русские народные 

инструментальные наигрыши. Во кузнице; Комара женить мы будем, русские 

народные песни. Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Шестопсалмие (знаменный распев). Свете тихий. Гимн (киевский распев). Да 

исправится молитва моя. П. Чесноков. Не отвержи мене во время старости. 

Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. 

Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна. Слова народные; Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». 

В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
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Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. 

Бах. Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фрагмен ты 

№ 1 и 13). Д. Перголези. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления 
на сцене (фрагменты). К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из ваган-тов. Из вокального цикла «По 

волне моей памяти». Д. Тухма-нов, русский текст Л. Гинзбурга. Россия. Д. Тухманов, 

слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об открытой двери. Слова и музыка 

Б. Окуджавы. Нам нужна одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова и 

музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. Милая моя 

(Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. Диалог у новогодней елки. С. 

Никитин, слова Ю. Левитанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. Вечер бродит. Слова и музыка А. 

Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. Сережка ольховая. 

Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз и др. Любимый мой. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, перевод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова 

А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. Эллингтон 

(сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. Острый ритм; Хлопай в 

такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод В. Струкова. Старый рояль. Из 

кинофильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Как прекрасен этот мир, Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. Фельдман, стихи Р. Рождественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Вечные темы искусства и жизни. 

Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 
Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея. 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский концерт». «Космический 
пейзаж». «Быть может, вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. 

Пушкина. «Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». 

«Венчание». «Над вымыслом слезами обольюсь». 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение времени и пространства в музыкальном 

искусстве, нравственных исканий человека. Своеобразие и специфика ху дожественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музыкальный язык Баллада. Квартет. 

Ноктюрн. Сюита. 

Форма Сходство и различия как основной принцип развития и построения музыки. 

Повтор (вариативность, вариантность) Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конф- 

ликтз. 
Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динамика. Программная музыка и ее жанры 
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(сюита, вступление к опере симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные ил- 

люстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. Обобщение материала III четверти. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Скорбь и радость Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джульетта». Мюзикл «Вестсайдская 

история». Опера «Орфей и Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино XX века. Музыка в отечественном 

кино. Исследовательский проект. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Программная увертюра. Сонатная 

форма (ее разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Контраст тем. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка 

Инструментальная музыка. 

Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном 

искусстве. Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные ис- 

полнители и исполнительские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: от 

прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения. 

Авторская песня: любимые барды. Что такое современность в музыке. 

Обобщение материала IV четверти. 

Музыкальный материал 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрны для фортепиано. 

П. Чайковский. Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета 

№ 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Леви-танского. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пей заж»). Пьеса для камерного 

оркестра. Ч.АЙВЗ. Ываявял П§е- 

са для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. 
Свиридов. Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская 

народная песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). 

А. Бородин. Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. 

А\е, гегит. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. 

Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). 
П. Чайковский. 

Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. Ромео и Джульетта. 

Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн- 
стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. 

Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст. Л. 
Дербенева, обработка Г. Подэльского. 
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Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из кинофильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из 

кинофильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст 

М. Подберез-ского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. Моя звезда. А. Суханов, 

слова И. Анненского. Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. Осенний бал. Слова и 
музыка Л. Марченко. Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Раздел 1 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки. 

17 

2 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической 

музыки 

18 

 Итого 35 

 

Содержание предмета 7 класс 

тема I полугодия: «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. 

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 
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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. 
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. 
 

Тема II полугодия: «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, 
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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. 

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. 

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 
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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. 

Тестирование по темам года 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Раздел 1. Особенности драматургии 

сценической музыки. 

17 

2 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки 

18 

 Итого 35 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов на 

изучение раздела 

1 Раздел 1. Классика и современность. 17 

2 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 18 

 Итого 35 

 

 

 

Предметная область «Технология» 

2.2.17. Технология 
Изучается в 5-8 класса в соответствии с УМК Т.А. Тищенко, Н.В. Синица, по 2 часа в год 
в 5-6 классах, по 1 часу в 7-8 классах 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Планируемые результаты 5—8 классы 

Личностные: освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор   и по   строение дальнейшей   индивидуальной траектории 
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образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
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деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Предметные результатыосвоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 
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и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
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или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; в физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, различных видов круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающих требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребности организма в белках, 

углеводов, жирах, витаминах и минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях, применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

изготавливать с  помощью ручных инструментов и оборудования для швейных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
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проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

результата; планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую карту 

изготовления  изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результат выполнения проекта; 

представлять результаты  выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите; 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
Раздел «Электротехника» 
Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет). 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 
Содержание предмета 5 класс 

 

Интерьер кухни, столовой (2 часа). Понятие об интерьере. Требования к интерьеру 

(эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические). Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Бытовые электроприборы (1 час). Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины и др. 

Санитария и гигиена на кухне (1 час). Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и 

кухонными приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 
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Физиология питания (1 час). Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Режим питания 

Бутерброды и горячие напитки (2 часа). Значение хлеба в питании человека. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа). Виды круп, бобовых и 

макаронных изделий. Подготовка продуктов к   приготовлению блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к  качеству 

каши. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд 

Блюда из овощей и фруктов (4 часа). Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Общие правила 

механической  кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной  обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Значение и виды 

тепловой обработки. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из яиц (2 часа). Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии.. 

Способы определения свежести яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача готовых блюд 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 часа). Меню завтрака. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами 

Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (4 часа). 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

современного прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Общие свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий (4 часа). Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами 

Швейная машина (4 часа). Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Приёмы работы на 

швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих механизмов. 

Технология изготовления швейных изделий (10 часов). Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 

выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Основные 

операции при ручных работах. Основные операции при машинной обработке изделия. 
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Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Классификация машинных швов. Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Декоративно-прикладное искусство (2 часа). Понятие декоративно-прикладного 

искусства. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства (2 часа). Понятие композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, 

текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов ПК в 

создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лоскутное шитьё (4 часа). Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье. Материалы для лоскутного шитья, их 
подготовка к работе. Инструменты и приспособления. 

Исследовательская и созидательная деятельность (21 час). Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и  

задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Творческий проект по 

разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

 
Название раздела 

Количество 

часов 

5 класс 

1. Технологии домашнего хозяйства 
2 

2. Электротехника 
1 

3. 
Кулинария 14 

4. Создание изделий из текстильных материалов 22 

5. Художественные ремесла 8 

6. Технология творческой и опытнической деятельности 21 

 Резервное время: 2 

Итого: 70 

 

Содержание предмета 6 класс 

Интерьер жилого дома (1 часа). Понятие о жилом помещении. Зонирование пространства 

жилого дома. Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. 
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Комнатные растения в интерьере (2 часа). Понятие о фитодизайне. Роль комнатных 

растений в интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 часа). Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования 

при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд 

Блюда из мяса (4 часа). Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным 

блюдам 

Блюда из птицы (2 часа). Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Заправочные супы (2 часа). Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных 

супов. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 часа). Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Свойства текстильных материалов (2 часа). Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей.  

Виды нетканых материалов из химических волокон 

Конструирование швейных изделий (4 часа). Понятие о плечевой одежде. Понятие об 

одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

Моделирование швейных изделий (2 часа). Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой 

на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия. Подготовка выкройки к раскрою. 

Швейная машина (2 часа). Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. 

Технология изготовления швейных изделий (12 часов). Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

деталей из прокладки. Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом.. Основные операции при ручных работах. Основные 

машинные операции. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация 

машинных швов. Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Окончательная отделка изделия 
Вязание крючком (4 часа). Краткие сведения из истории вязания. Вязаные изделия в 
современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Организация 
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рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

Вязание спицами (4 часа). Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Исследовательская и созидательная деятельность (22 часа). Понятие о творческой 

проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и 

задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 

шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проеккта. Творческий проект 

по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу 
«Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Кулинария: 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремесла 8 

5 Технология творческой и опытнической деятельности 21 

 Резервное время: 2 

Итого: 70 

 

Содержание предмета 7 класс 
 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (1 час). 

Роль освещения в интерьер. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Типы светильников. Виды 

светильников. Современные системы управления светом. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища (1 час). Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 
и порядка в жилом помещении. Виды уборки. Их особенности и правила проведения. 

Бытовые электроприборы (1 час). Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (1 час). Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сырю Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Изделия из жидкого теста (1 час). Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача 

их к столу. 

Виды теста и выпечки (1 час). Продукты для приготовления выпечки. Дрожжевое, 

бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 
Рецептура и технология приготовления пресного слоеного и песочного теста. 
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Особенности выпечки из них. 

Сладости, десерты, напитки (1 час).Виды сладостей. Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (1 час). Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Свойства текстильных материалов (1 час). Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шелковых тканей. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Конструирование швейных изделий (1 час). Понятие о поясной одежде. Виды поясной 
одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Моделирование швейных изделий (1 час). Приемы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала мод, с CD и из интернета. 

Швейная машина (1 час). Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления швейных изделий (4 часа). Технология изготовления поясного 

швейного изделия. Правила раскроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Основные операции при ручных работах. Основные машинные операции. 

Технология обработки среднего шва юбки с застежкой молнией и разрезом. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Ручная роспись тканей (2 часа). Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. 

Вышивание (6 часов). Материалы и оборудование для вышивки. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника 

вышивания швом крест. Техника вышивания художественной, белой и владимирской 

гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. 

Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивка атласными 

лентами. Стирка и оформление готовой работой. 

Исследовательская и созидательная деятельность (11 часов). Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по 

разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремесла» 

 
 

Тематическое планирование 7 класс 
  Количество  

№ Название раздела часов на 

п/п  изучение  

  раздела  

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника 1 

3 Кулинария 5 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремесла 8 
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6 Технологии творческой и опытнической деятельность 10 

 Резерв 1 

 Итого 35 
 

Содержание предмета 8 класс 

Экология жилища (2 часа). Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Современные системы фильтрации воды. Правила их эксплуатации. Система 

безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме (2 часа). Схема горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Работа счетчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости воды. 

Бытовые электроприборы (6 часов). Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, 

музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии (4 часа). Общие понятия об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 часа). Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Работа счетчика 

электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Бюджет семьи (6 часов). Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Сферы производства и разделения труда (2 часа). Влияние техники и технологий на 

уровень на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни классификации и 

уровень образования труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 часа). Роль профессии в 

жизни человека. Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Профессиограмма профессии. Здоровье и выбор профессии. 

Исследовательская и созидательная деятельность (9 часов). Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

 

Название раздела 

Количество часов 

на изучение 
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п/п  раздела 

1 Технология домашнего хозяйства 4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5 Технология творческой и опытнической деятельности 8 

 Резерв 1 

 Итого 35 
 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Планируемые результаты 5—8 классы 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы. Чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки, эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической 

информацией, которые применяются при разработке и эксплуатации различных 

технических объектов; 
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник к получит возможность научиться: 
составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет). 

Осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами лектроники. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Выпускник научится: 

читать технические рисунки, эскизы. Чертежи, схемы; 

осуществлять технологические процессы ремонта деталей интерьера, одежды, обуви. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться технико-технологической информацией, которые применяются 

при разработке и эксплуатации различных технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 
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планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

результата; планировать этапы выполнения работ, составлять технологическую карту 

изготовления  изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результат выполнения проекта; 

представлять результаты  выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите; 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда; 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
 

Содержание предмета 5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 
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Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

Виды и   свойства искусственных материалов.   Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 
инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 



489 
 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин 

и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 
машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка   навыков    работы    на    сверлильном    станке.    Применение    контрольно- 

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация Рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 
искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создавае- 

мому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 
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помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление 

полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Лабораторно- 

практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 
бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 
заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 
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Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

5 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 6 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 
12 

 Резервное время 2 

Всего  70 

 

Содержание предмета 6 класс 

В 6 классе базовыми разделами программы по направлению « Индустриальные 

технологии» являются: «Технологии обработки конструкционных материалов», 

«Технологии домашнего хозяйства», «Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности». 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) 

для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование 

плотности древесины. 

Чтение сборочного   чертежа.   Определение последовательности сборки изделия по 
технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. Изготовление 
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изделия из древесины с соединением брусков внакладку. Изготовление деталей, имеющих 

цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 

часов) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графически и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых 

на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой Древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего 

места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 
часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка,  

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со  

свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката.» 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
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Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 

часа) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: Оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учетом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и 

заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (10 часов) 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2 

часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных 

предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа) 
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 
выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого 
количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно- 
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отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных 
работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 часа) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах 

и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических 

работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.азборка и сборка кранов и смесителей 

(на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 

аэратора смесителя. 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 

часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в 

качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для 

телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки - 

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
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6 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 

2 Технологии домашнего хозяйства 8 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 
12 

Всего  70 

 

Содержание предмета 7 класс 

В 7 классе базовыми разделами программы по направлению « Технология» являются: 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 часов ) 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с 
рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении 

и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 часа) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 
Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 
чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 
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инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 
безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы 

в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и   особенности   их выполнения.   Особенности   точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках.  

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 
безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования.Наладка и настройка 
школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
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Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 
станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно- прикладной обработки материалов ( 6 часов) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 
интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 
инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 
зготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, 
выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 
подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 
заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Технологии ремонтно-отделочных работ (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 
полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 
работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор 

краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения 

какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 
руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 часов) 

Исследовательская и созидательная деятельность ( 6 часов) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая 

подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и 

ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 
возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 

ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно- 

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во- 

роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 
 

7 класс 

№ раздела Название раздела Количество часов 

1 Технологии обработки конструкционных материалов 24 

2 Технологии домашнего хозяйства 3 

3 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 
8 
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Всего  35 
 

Содержание предмета 8 класс 

В 8 классе базовыми разделами программы по направлению « Технологиия» являются: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» «Технологии творческой и опытнической 

деятельности». 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточновытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 
Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.  

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 
доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший  ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 
Раздел «Электротехника» 
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Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 
электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. 
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Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и  

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и  

его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно- 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 
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Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
 

8 класс 

№ раздела Название раздела Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 

2 Электротехника 12 

3 Современное производство 

самоопределение 

и  профессиональное 
4 

4 Технологии исследовательской 

деятельности 

 и опытнической 
9 

Всего  35 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2.2.18. Физическая культура 

УМК В.И.Ляха. Изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю в каждом классе. 

Планируемые результаты 5-9 классы 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
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народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и норм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
•владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
• умение   проводить    туристские    пешие    походы,    готовить    снаряжение, 
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организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных 

с другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 
- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
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легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 
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В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 
«Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки  

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 



507 
 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

•способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 
и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
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• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Содержание предмета 5-9 классы 

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 
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качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок  в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

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. 

Плавание. Проплывание учебных дистанций. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 5 

кл. 

I Базовая часть 75 

1 Знание о физической культуре в течение урока 

2 Способы физкультурной деятельности В течение урока 

3 Легкая атлетика 21 

4 Спортивные игры 19 

5 Гимнастика 18 

6 Лыжные гонки 17 

II Вариативная часть 30 

1 Гимнастика 1 

2 Спортивные игры (баскетбол) 9 

3 Спортивные игры (волейбол) 6 

4 Легкая атлетика 7 

5 Гандбол 7 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 6 

кл. 

I Базовая часть 75 

1 Знание о физической культуре в течение урока 

2 Способы физкультурной деятельности в течение урока 

3 Легкая атлетика 21 

4 Спортивные игры 19 

5 Гимнастика 18 

6 Лыжные гонки 17 

II Вариативная часть 30 

1 Гимнастика 1 

2 Спортивные игры (баскетбол) 9 

3 Спортивные игры (волейбол) 6 

4 Легкая атлетика 7 

5 Гандбол 7 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 7 

кл. 
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I Базовая часть 75 

1 Знание о физической культуре в течение урока 

2 Способы физкультурной деятельности в течение урока 

3 Легкая атлетика 21 

4 Спортивные игры 19 

5 Гимнастика 18 

6 Лыжные гонки 17 

II Вариативная часть 30 

1 Гимнастика 1 

2 Спортивные игры (баскетбол) 9 

3 Спортивные игры (волейбол) 6 

4 Легкая атлетика 7 

5 Гандбол 7 

 Всего 105 
 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 8 

кл 

I Базовая часть 84 

1 Знание о физической культуре в процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности в процессе урока 

3 Легкая атлетика 21 

4 Спортивные игры 18 

5 Гимнастика 18 

7 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 21 

1 Спортивные игры (баскетбол) 6 

2 Спортивные игры (волейбол) 11 

3 Легкая атлетика 4 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 9 

кл 

I Базовая часть 84 

1 Знание о физической культуре в процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности в процессе урока 

3 Легкая атлетика 21 

4 Спортивные игры 18 

5 Гимнастика 18 

7 Лыжная подготовка 18 

5 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (баскетбол) 6 

2 Спортивные игры (волейбол) 11 

3 Легкая атлетика 1 
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 Всего 102 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Вариант 1(УМК Виноградова Н.Ф.) Изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты: 

◼ освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 
неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

◼ сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 
жизненных установок и нравственных представлений; 

◼ эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

◼ наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

◼ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 
для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

◼ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 
источников (текст, иллюстрация, 

графическое представление); 

◼ сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 
жизни и здоровья людей; 

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 
отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь 

на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

◼ оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному 

материалу; 

◼ составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

◼ характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла; 

◼ характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных 

способах их устранения. 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

◼ объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
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◼ характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 
чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

◼ раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 
благополучных взаимоотношений в семье; 

◼ выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

◼ раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 
◼ классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 
каждого вида; 

◼ анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 
человека в близком окружении и в масштабах региона; 

◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 
техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

◼ проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

◼ организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 
электроприборами; 

◼ ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

◼ оказывать первую помощь в различных чрезвычайных 
ситуациях. 

Содержание учебного курса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КУРС «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ДЛЯ 5—7 КЛАССОВ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

(РАЗДЕЛЫ). 

Введение Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Что такое здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя Почему нужно знать свой организм. 

Особенности организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что 

отвечают системы органов, их характеристика. Укрепление нервной системы: что нервная 

система «любит», чего нервная система «не любит». Тренировка сердца. Развитие 

дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики. Правильное 

рациональное питание: умеренность, сбалансированность, разнообразие, 

своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на организм и 

здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания. Здоровье органов чувств. 

Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Как вести здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни, врождённые особенности, качество 

медицинского обслуживания. Организованность и здоровье. Организованность и 

планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. Чистота — залог здоровья. 

Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты как условие сохранения 

здоровья. Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм 

человека. Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня 

своей физической подготовки. Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение 

закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания. Компьютер и 

здоровье. Отрицательное влияние работы с компьютером на здоровье человека: усталость, 

перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, «синдром 

круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые 

снимают усталость при работе с компьютером. Мой безопасный дом Поддержание 

чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние! 

Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных заболеваний Чистота 

— одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при 

проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). Дела домашние: 



514 
 

техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности при проведении 

хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила поведения при 

появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное электричество и газ. Правила 

использования электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, пожаров; 

получение ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. Школьная жизнь 

Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. 

Соблюдение Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. 

Необходимость внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной 

ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь 

заболевшему сверстнику. Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения 

пожара, правила эвакуации, правила поведения при пожаре. На игровой площадке 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры 

безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на 

велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и 

ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения 

на игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. 

Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших 

размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, переломах. Животные на игровой площадке. Правила поведения при 

встрече с собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу,  

часам, Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на 

водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на 

незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными животными 

(насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея). 

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. Оценка состояния льда в 

осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через 

водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время преодоления 

водных препятствий. Туристский поход: радость без неприятностей Подготовка к походу. 

Правила организации безопасного туристского похода. Подбор снаряжения, сбор 

продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 

мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе Режим 

дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила её 

приготовления. Когда человек сам себе враг Вредные привычки, их пагубное влияние. 

Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья, умственной деятельности, поведения человека. 

Особая опасность приёма алкоголя в подростковом возрасте. Курение. Вред курения для 

здоровья. Особая опасность курения в подростковом возрасте. Медицинские знания и 

умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь при отравлении; 

аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз попала соринка. Заболевания, 

вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила закаливания. 
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Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем 

при проведении домашних хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. 

Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение мозга; 

остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, 

отравлении угарным газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных 

заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при 

укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и 

грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе,  

утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском 

походе. Практические работы Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные 

упражнения); проверка степени загрязнения воды; режим питания подростков; овладение 

приёмами тренировки глаз; выполнение физических упражнений; индивидуальная 

программа закаливания; правила безопасного пользования компьютером; выбор 

безопасного пути из дома в школу; оценка дорожной ситуации; правила дорожного 

движения; обсуждение ситуаций, связанных с поведением в школе; репетиция эвакуации 

из помещения школы при возникновении пожара; первая помощь при лёгких травмах; 

овладение навыком работы с компасом; определение сторон света по солнцу; определение 

сторон света по местным признакам; измерение расстояний на местности; приёмы 

искусственного дыхания; отличительные признаки ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность1 Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. 

Сравнительная характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых 

ощущений. Как сохранить его?», «Техника безопасности в жилом доме», «Вредные 

привычки: алкоголь, курение». 

 

КУРС «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 8—9 КЛАССОВ 

ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (РАЗДЕЛЫ). 

Введение. Почему это нужно знать? Почему человеку необходимы знания о безопасности 

жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация 

чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить 

отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? Здоровый образ жизни. Что это 

такое? Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают 

семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. 

Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и 

семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля 

взаимоотношений всемье — гарантия эмоционального, психического, душевного 

благополучия и здоровья детей. Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на 

здоровье подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. 

Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и 

здоровья граждан. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое 

здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное 

благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная 

походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. Факторы, 

определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 

проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура 

и здоровье. Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего 

«Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, 

самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: 

социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей 

и др. Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная 
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адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и 

сверстниками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная 

организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на 

эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, 

неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка 

своего «Я» и др. Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и 

добровольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение 

как критерий социального здоровья. Человек и окружающая среда Неблагополучная 

экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической 

обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый 

воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. 

Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в 

сельском хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, влияющие на 

загрязнение почвы, и последствия загрязнения. Человек и мир звуков: влияние городской 

экологии на здоровье органов чувств. Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при 

пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при 

использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования электроприборами. Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к 

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах 

населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при нападении. Опасные игры Неразорвавшиеся 

боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и 

развлечений. Современный транспорт и безопасность Транспорт в современном мире. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 

последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. Опасные 

игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных 

происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или 

другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные 

катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. 

Отрицательное отношение к ним. Безопасный отдых и туризм Виды туризма. 

Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 

опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления 

естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные 

препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от 

группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на 

организм подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — 

разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека 

под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — 
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болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от 

процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. 

Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера Что такое чрезвычайная ситуация: 

основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и 

особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. Чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика наиболее 

распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение 

как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения 

вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время 

природных ЧС. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: 

эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. 

Способы предупреждения заражения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

причины и виды. Безопасное поведение в техногенных ЧС. Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации Экстремизм и 

терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. Законодательство 

России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные мероприятия по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления 

людей, в жилом доме. Медицинские знания и умения Условия репродуктивного здоровья: 

гигиена, знание своего организма, риски старшего подросткового возраста. Правильное 

питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность употребления витамина С. Диета: 

«за» и «против». Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным 

газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. 

Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. 

Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи. Телесные 

повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. Растения, 

опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. Курение и его влияние на организм. 

Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на 

организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные вещества. Внешние 

проявления токсикомании. Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при 

отравлении химическими веществами. Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. 

Заболевания животных, опасные для человека. Чрезвычайные ситуации на 

гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на гидротехнических сооружениях и 

правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», 

виды ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной 

городской квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между 

участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. Освоение разных 

типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Первая помощь при 

кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные законы «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». Ознакомление с 

устройством и порядком использования огнетушителей. Психологическая готовность к 

встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Проектная деятельность Примерные темы 

проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиасреда — не 

навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение 

на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к 
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пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в 

карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», 

«Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму 

эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в 
Вооружённых Силах — почётная обязанность гражданина России». 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 18 

3 Мой безопасный дом 4 

4 Школьная жизнь. Выбор пути: Безопасная дорога в школу 10 

 Итого 33+2резерв 

 

Вариант 2 (УМК под ред. под редакцией А. Т. Смирнова.) Изучается в 5-9 классах по 1 
часу в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

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

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование 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; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 
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соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

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

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, 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 (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), 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; 

• формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и 
информационной сферах деятельности в современном мире; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
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жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в 

быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, 

меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации Положения Конституции 

Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 

г. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов 

Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. Организационные 

основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и выработка 

личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
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антитеррористического поведения. Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта Взрывы в местах массового скопления людей. Захват 

воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 

них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения 

или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила 

поведения при перестрелке. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни Здоровый образ жизни и его составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. Факторы, разрушающие здоровье Вредные привычки и их влияние на здоровье 

(курение, употребление алкоголя, наркомания). Правовые аспекты взаимоотношения 

полов Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Оказание первой 

помощи Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. Ниже публикуется тематическое планирование в соответствии с учебными 

пособиями 

 
 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

1 Основы комплексной безопасности 25 

2 ОМЗ и оказание первой помощи 4 

3 Основы ЗОЖ 6 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

раздел 

 

на 

1 Основы комплексной безопасности 16 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 

3 Основы противодействия 

Российской Федерации 

терроризму и экстремизму в 4 

4 Основы здорового образа жизни 3 
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5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Итого 35 
 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов на 

раздел 

1 Основы комплексной безопасности 16 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Основы здорового образа жизни 8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов на 

раздел 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 7 

3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

8 

4 Основы здорового образа жизни 9 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(УМК Виноградова Н.Ф.) 

Изучается в 5-х классах, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

освоения 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Личностные результаты  владение  осознание целостности 

представлены двумя коммуникативной окружающего мира, 

группами. Первая отражает деятельностью, активное расширение знаний о 

изменения, которые и адекватное российской 

должны произойти в использование речевых многонациональной культуре, 

личности субъекта средств для решения особенностях традиционных 

обучения .Это: задач общения с учетом религий России; 

 осознание своей особенностей  использование 

принадлежности к народу, собеседников и ситуации полученных знаний в 

национальности, стране, общения (готовность продуктивной и 
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государству; чувство слушать собеседника и преобразующей деятельности; 

привязанности и любви к вести диалог; излагать  расширение кругозора и 

малой родине, гордости за свое мнение и культурного опыта 

свое Отечество, российский аргументировать свою школьника, формирование 

народ и   историю   России точку зрения, оценивать умения воспринимать мир не 

(элементы гражданской события, изложенные   в только рационально, но и 

идентичности); текстах разных видов и образно. 

 принятие норм 

нравственного поведения; 

жанров); 

 овладение 

 

 проявление навыками смыслового  

гуманного отношения, чтения текстов  

толерантности к людям, различных стилей и  

правильного жанров, в том числе  

взаимодействия в религиозного характера;  

совместной деятельности, способность работать   с  

независимо от возраста, информацией,  

национальности, представленной в разной  

вероисповедания форме;  

участников диалога или  овладение  

деятельности; методами познания,  

 стремление к логическими действиями  

развитию и операциями (сравнение,  

интеллектуальных, анализ, обобщение,  

нравственных, эстетических построение  

потребностей. 

Вторая группа результатов 

рассуждений); 

 освоение способов 

 

определяет социальную решения проблем  

позицию школьника, творческого и поискового  

сформированность его характера;  

ценностного взгляда на  умение устроить  

окружающий мир: совместную деятельность  

 понимание особой в соответствии с учебной  

роли многонациональной задачей и культурой  

России в современной мире; коллективного труда.  

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.   
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 
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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 

«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 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 

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 

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. 
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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. 

Содержание учебного материала 

№ Тема Кол-во часов 

1. В мире культуры 4 

2. Нравственные ценности российского народа 15 

3. Религия и культура 11 

4. Как сохранить духовные ценности 2 

5. Твой духовный мир 3 

 Всего: 35 

 

2.2.21 Элективные курсы 

Элективный курс «Физика вокруг нас» 7 класс (1 час в неделю) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение 

к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 
ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг другу, учителю, авторам 
открытий и изобретений, результатам обучения. 

Мета предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

 овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации, с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартной ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, ввести 

дискуссию. 
Предметные результаты обучения физике в основной школе: 

1) понимание и способность объяснять физические явления; 

2) умение проводить наблюдения физических явлений; 

3) измерять физические величины; 

4) понимать роль ученых нашей страны в развитии современной физики 

и влиянии на технический и социальный прогресс; 

5) понимание смысла основных физических законов; 

6) владение экспериментальными методами исследования; 

7) умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

Ожидаемые результаты изучения предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы. 

личностные: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность 

при решении задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6. эмоционально воспринимать математические объекты, задачи, 

решения, рассуждения; 

метапредметные: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах 

математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 
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7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

7. овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

8. развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

чисел до действительных чисел, овладеть навыками устных, письменных, 
инструментальных исследований; 

9. овладеть символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решениями уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умением применять 

алгебраические преобразования, аппаратом уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

10. овладеть системой функциональных понятий, функциональным 
языком и символикой, умением на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

11. овладеть основными способами представления и анализа 

статистических данных; иметь представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

12. уметь проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

13. уметь применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

на изучение раздела 

1 Физическая задача. Классификация задач 4 

2 Правила и приемы решения физических 

задач 

6 

3 Взаимодействие тел 10 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 8 

5 Работа и мощность 5 

6 Обобщающее занятие по методам и 

приемам решения физических задач 

2 

7 Итого 35 

 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 9 класс (1 час в неделю) 

Планируемые результаты 

 
В результате изучения элективного курса «Избранные вопросы математики» 

обучающиеся должны: 

 решать уравнения, сводящиеся к алгебраическим (в том числе возвратные); 

 решать неравенства на основе графических представлений; 
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 моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения; 

 распознавать и приводить примеры многоугольников, формулировать их 

определения; 

 решать комбинированные задачи; 

 решать задачи с физическим и геометрическим смыслом; 

 формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 
коллинеарных и равных векторов. 

Содержание курса 

№ п/п Название раздела Количество часов на изучение раздела 

1 Уравнения 11 

2 Неравенства 12 

3 Планиметрия 11 

 Итого 34 

 

Элективный курс «Учимся рассуждать» 9 класс (1 час в неделю) 

Планируемые результаты 

 учащиеся усваивают основные понятия: тезис, аргументы, доказательства, вывод. 

 создавать модель изложения, знать приемы сжатия; 

 создавать   модель   сочинения - рассуждения: приёмы создания вступления, 
основной части и заключительной 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение задания 

 овладеть умением писать сжатое изложение и сочинение - рассуждение 
Содержание курса 

Введение в учебный курс «Учимся рассуждать» Концептуальные основы изложения и 

сочинения - рассуждения 

Концептуальные основы изложения и сочинения - рассуждения 

Концептуальные основы изложения и сочинения - рассуждения 

Контрольная работа по написанию тестовых заданий 

Критерии оценивания сжатого изложения 

Алгоритм написания сжатого изложения. 

Способы сжатия текста 

Контрольная работа по написанию сжатого изложения 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения 

Текст, его типы. Речеведческий анализ исходного текста 

Смысловой анализ исходного текста 

Анализ изобразительно-выразительных средств 

Практикум по определению художественных средств 

Алгоритм написания сочинения-рассуждения 

Рабочая матрица сочинения-рассуждения 

Способы моделирования вступления сочинения - рассуждения. Практикум по написанию 

вступления 

Способы моделирования основной части сочинения - рассуждения. 

Практикум по написанию основной части сочинения 

Способы моделирования заключительной части сочинения - рассуждения. Практикум по 

написанию заключения 
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Модели сочинения-рассуждения 

Критерии оценивания грамотности и фактической точности 

Контрольные изложение и сочинение 

Экспертиза сжатого изложения 

Экспертиза сочинения-рассуждения 

 
2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности курсы 

Планируемые результаты 

2.2.3.1. Игровые виды спорта 

5,8,9 классы 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1 Формирование: 

 представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее 

благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью; 

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств: 

а)        повышение         уровня         выносливости         (беговые         упражнения), 

б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, 

улучшая координацию движений . 

2 Обучение: 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
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 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 
следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Основы знаний и умений. Способы физкультурной 

деятельности 

Во время занятий 

2. Легкая атлетика 6 

3. Волейбол 12 

4. Баскетбол 13 

5 Гимнастика с элементами акробатики 4 

 Всего 35 

2.2.3.2. Волейбол 

5,6,7 классы 

Программа предназначена для подростков 9-17 лет. Объединение могут посещать все 

желающие при согласии родителей и наличии разрешения от врача-педиатра, 

подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям этим видом спорта. 

Количество учащихся в группах 15 человек. Продолжительность занятий – 1 часа в 

неделю. Форма занятий - групповая. 

Цели и задачи 

Цель: 

• Повышение уровня физического развития подростков. 

• Подготовка спортивного резерва 
 

Задачи: 

• Укрепление здоровья и закаливание организма подростков 

• Обеспечение оптимального для данного возраста уровня физической работоспособности 

и физических качеств 
• Повышение общей физической подготовленности 

• Развитие специальных физических способностей 

• Обучение основам техники и тактики игры в волейбол 

Краткое содержание изучаемого курса обучения 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Развитие физической культуры и спорта в России. Выдающиеся достижения российских 

спортсменов. 

2. История        развития        волейбола. 

Характеристика волейбола как средства физического воспитания молодежи. История 

возникновения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие 

соревнования   по волейболу  в России  и  в    мире. 

3.Влияние  физических   упражнений  на организм   человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические занятия 

физическими упражнениями как  важное условие   укрепления  здоровья,  развития 

двигательных качеств и достижение высоких спортивных результатов. Закаливание 

организма 

4. Гигиена  волейболиста 

Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Самоконтроль спортсмена. Причины 

травм и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Оказание первой 

медицинской помощи (до  врача). 
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5. Техническая подготовка. 

Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи 

подготовительных и подводящих упражнений). Технику волейбола составляют 

специальные  технические  приемы: 

- перемещения, 

-подачи, 

-передачи, 

-нападающие удары, 

-блокирование. 

6. Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение 

условий, в которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во 

взаимодействии с другими игроками. Формирование тактических умений - это: 

- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых 

ситуациях, 

- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные 

действия, 

- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над 

противником. 
 

Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения: 

- перемещения, 

- прием нападающего удара 
прием подачи, 

передачи, 

- подача мяча, 

- нападающие удары, 

- блокирование. 

Тактика нападения и тактика защиты: 

- индивидуальные действия, 

- групповые действия, 

- командные действия. 

7. Правила игры в волейбол 

Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты. 

8. Общая физическая подготовка. 

Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой 

скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с 

доставанием предметов, прыжки через препятствие. 
Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног. 
Гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со 

скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол 

Подвижные игры и эстафеты 

9. Специальная физическая подготовка. 

- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования, 
- упражнения с набивными и теннисными мячами, 

развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых действий и 

перемещений по сигналу тренера 
- игры и эстафеты с препятствиями. 
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10. Контрольные испытания. 

- Контрольные испытания по общей физической подготовке 

- Контрольные испытания по технической подготовке 

11. Контрольные игры и судейская практика. Соревнования между группами. Судейство 

во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и 

второго судей, судей на линии. 

12. Соревнования. Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время игры 

 

Занятия Тема занятия 

 Введение. История возникновения волейбола 

 Правила игры. Игровое поле и инвентарь. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Тактические действие. 

 Тактические действие. 

 Тактические действие. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Контрольные игры и испытания. 

 Техническая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

 Тактическая подготовка. 

 Тактические действие. 

 Общая физическая подготовка. 

 Тактические действие. 

 Тактические действие. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Тактика защиты. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Специальная физическая подготовка. 

 Техническая подготовка. 

 Контрольные игры и испытания 

1. Контрольные игры и испытания 
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2.2.3.3. Мир психологии 

6,7,8,9 классы 
Цель программы: 

Цель изучения программы кружка «Мир психологии» - решение основных проблем 

возраста с целью сохранения психологического здоровья детей, а также развитие 

коммуникативной, познавательной и личностной сфер личности ребенка. 
Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить положительному самоотношению и принятию других людей; 

- научить рефлексивным умениям; 

- формировать потребность в саморазвитии. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 
- сохранять и поддерживать психологического здоровья ребенка; 

- воспитывать нравственные качества учащихся. 

Развивающие: 

-создавать условия для развития личности каждого подростка; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

строить жизненные планы. 

Общая характеристика программы «Мир психологии» 
Программа внеурочного кружка «Мир психологии» составлена для учащихся 6х классов. 

Реализация программы осуществляется на дополнительных занятиях, где используются 

как коллективные формы работы, так и индивидуальные формы, и работа в парах. 

Чередование форм работы способствует повышению коммуникативных способностей и 

формированию нравственных качеств учащихся, позволяет познание себя осуществлять 

активно и деятельностно. 

Основополагающими принципами построения программы «Мир психологии» являются: 
- доступность; 

- практико-ориентированность; 

- метапредметность. 

Описание места внеурочной деятельности «Мир психологии» в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Мир психологии» проводится 1 час в неделю 

реализуется в рамках организации внеурочной деятельности (ФГОС). 

Направленность: социально - психологическая. 

Возраст учащихся: 12-13 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 
В основе внеурочного кружка лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

- учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования; 

- разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 
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- гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного кружка 

«Мир психологии», что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Мир 

психологии» 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность внеурочного кружка 

«Мир психологии» заключается в том, что полученные знания о себе, своих личностных 

особенностях, а также работа со своим эмоциональным состоянием будут способствовать 

успешному усвоению школьной программы. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- обучающийся получит возможность для формирования внутренней позиции школьника; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании обучения и 

познания; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты 
Предметными результатами освоения программы кружка «Мир психологии» являются 
следующие знания и умения: 

- знание индивидуальных и эмоциональных особенностей людей; 

- знание правил работы в тренинговой группе; 

- знание способов разрешения конфликтных ситуаций; 

- умения вести конструктивный диалог; 
- умение определять жизненные цели и задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать себя, свои желания, мечты, ценности; 

- вести конструктивную беседу; 

-учитывать мнение других людей при взаимодействии, вставать на сторону собеседника; 

- бесконфликтному поведению со сверстниками и взрослыми людьми. Текущий контроль 

усвоения материала осуществляется во время наблюдения за работой детей во время 

урока (активность, заинтересованность). В конце учебного года проводится отчетное 

занятие, на котором учащиеся продемонстрируют полученные навыки и умения, а также 

пройдет выставка тетрадей по саморазвитию. 

Требования и результаты к уровню подготовки учащихся 

обучающиеся должны знать: 

- что такое «психология», каково её место в системе наук; 
-понятие личность, индивид, индивидуальность; 

- об уникальности внутреннего мира каждого; 

-о способах ведения конструктивного диалога; 

- о мотивах выбора друзей. 

обучающиеся смогут узнать: 

- о разных направлениях психологической науки; 

- о способах поведения в трудных ситуациях; 
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-о понятиях «уверенность» и «уважение» 

обучающиеся должны уметь: 

- анализировать и понимать притчи, сказки, выявлять в них скрытый подтекст; 

– анализировать поступки других людей и свои собственные. 

обучающиеся смогут научиться: 

- самостоятельно анализировать поведение героев фильма; 

-анализировать сказки, притчи, рассказы; 

-анализировать собственные потребности и цели. 

 
№ п\п Содержание 

1. Кто Я? Мои силы, мои возможности 

2 Я расту, я изменяюсь 

3 Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? 

4 Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

5 Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 

 

2.2.3.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(УМК Виноградова Н.Ф.) 

Изучается в 5-х классах, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

освоения 

Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Личностные результаты  владение  осознание целостности 

представлены двумя коммуникативной окружающего мира, 

группами. Первая отражает деятельностью, активное расширение знаний о 

изменения, которые и адекватное российской 

должны произойти в использование речевых многонациональной культуре, 

личности субъекта средств для решения особенностях традиционных 

обучения .Это: 

 осознание своей 

задач общения с учетом 

особенностей 

религий России; 

 использование 

принадлежности к народу, собеседников и ситуации полученных знаний в 

национальности, стране, общения (готовность продуктивной и 

государству; чувство слушать собеседника и преобразующей деятельности; 

привязанности и любви к вести диалог; излагать  расширение кругозора и 

малой родине, гордости за свое мнение и культурного опыта 

свое Отечество, российский аргументировать свою школьника, формирование 

народ и   историю   России точку зрения, оценивать умения воспринимать мир не 

(элементы гражданской события, изложенные   в только рационально, но и 

идентичности); 

 принятие норм 

текстах разных видов и 

жанров); 
образно. 

нравственного поведения;  овладение  

 проявление навыками смыслового  

гуманного отношения, чтения текстов  

толерантности к людям, различных стилей и  

правильного жанров, в том числе  

взаимодействия в религиозного характера;  
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совместной деятельности, способность работать   с  

независимо от возраста, информацией, 

национальности, представленной в разной 

вероисповедания форме; 

участников диалога или  овладение 

деятельности; методами познания, 

 стремление к логическими действиями 

развитию и операциями (сравнение, 

интеллектуальных, анализ, обобщение, 

нравственных, эстетических построение 

потребностей. 

Вторая группа результатов 

рассуждений); 

 освоение способов 

определяет социальную решения проблем 

позицию школьника, творческого и поискового 

сформированность его характера; 

ценностного взгляда на  умение устроить 

окружающий мир: 

 понимание особой 

совместную деятельность 

в соответствии с учебной 

роли многонациональной задачей и культурой 

России в современной мире; коллективного труда. 

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.  

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры 

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 

«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. 
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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 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 

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 
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. 

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. 

Содержание учебного  материала 

№ Тема Кол-во часов 

1. В мире культуры 4 

2. Нравственные ценности российского народа 15 

3. Религия и культура 11 

4. Как сохранить духовные ценности 2 

5. Твой духовный мир 3 

 Всего: 35 

2.2.3.5. Финансовая грамотность 

5-6 класс 
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Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

 

• деньги, их история, виды, функции; 

 

• семейный бюджет; 

 

• экономические отношения семьи и государства; 

 

• человек и финансовые организации; 

 

• собственный бизнес. 

 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 

курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством 

формирования финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: 

«Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на 

проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и 

т. д. 

 
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 
детей и включают: 

 

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

 

• кейсы по экономике семьи; 

 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

 

• построение графиков и диаграмм; 

 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 

 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, 6 анализа и предоставления информации и публичных 

выступлений, проектной работы и работы в малых группах 

 
Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 
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• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

 

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 
развитию. 

 
Метапредметные результаты 

 

Познавательные 

 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 

благосостоянием; 

 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

 

Регулятивные 

 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой   грамотности,   постановка   цели   деятельности   на   основе   определённой 
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проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 
 

• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

 
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

 

Коммуникативные 

 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 8 семьи, проведении исследований экономических отношений в 

семье и обществе; • работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 
 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 

 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 
знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 
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семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

 

• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 

простых примерах; 
 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

 
№ Тема урока 

1 Почему важно развивать свою финансовую грамотность 

2 От чего зависит благосостояние семьи 

3 Учимся оценивать финансовое поведение людей 

4 Учимся оценивать своё финансовое поведение 

5 Деньги: что это такое 

6 Учебные мини-проекты «Деньги» 

7 Из чего складываются доходы семьи 

8 Учимся считать семейные доходы 

9 Исследуем доходы семьи 

10 Учебные мини-проекты «Доходы семьи» 

11 Как появляются расходы семьи 

12 Учимся считать семейные расходы 

13 Исследуем расходы семьи 

14 Учебные мини-проекты «Расходы семьи» 

15 Как сформировать семейный бюджет 

16 Резервные часы 

17 Резервные часы 

7-9 классы 

 
 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 
 

• деньги, их история, виды, функции; 

 

• семейный бюджет; 
 

• экономические отношения семьи и государства; 

 

• человек и финансовые организации; 

 

• собственный бизнес. 

 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 
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курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством 

формирования финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: 

«Банк и его услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на 

проведение праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и 

т. д. 
 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

детей и включают: 
 

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

 

• кейсы по экономике семьи; 

 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

 

• построение графиков и диаграмм; 

 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 

 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, 6 анализа и предоставления информации и публичных 

выступлений, проектной работы и работы в малых группах 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё финансовое 

поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 
 

• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть семейный 

бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на благосостояние 

семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 

 
• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к её 
развитию. 

 
Метапредметные результаты 

 

Познавательные 
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• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на 

специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе проведения 

простых опросов и интервью; 

 

• умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 

информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 

диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 

• выполнение логических действий сравнения преимуществ и недостатков разных видов 

денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения собственного 

бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе проживания, об 

основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне безработицы, о 

социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных курсах; 

 

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 

общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 
благосостоянием; 

 

• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 

умозаключению); 

 

• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 

интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину подоходного 

налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с валютными 

курсами; 

 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 

грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 

информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 

экономических отношений в семье и обществе). 

 

Регулятивные 

 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 

проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 

существующих возможностей; 

 

• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, экономических 

отношений в семье и обществе; 

 
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний 
и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе, а также их 

результатов на основе выработанных критериев; 

 

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 

восстановления и активизации. 
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Коммуникативные 

 

• умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 

вопросам экономики 8 семьи, проведении исследований экономических отношений в 

семье и обществе; • работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 

функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 

результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований экономических 

отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой грамотности; 

 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 

учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 
 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 

 

• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, товар, 

услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, социальное 

пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, бизнес, 

валюта, валютный курс; 
 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 

• использование приёмов работы с простой финансовой и статистической информацией, 

её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 

• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики: 

знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов 

на простых примерах; 

 
• умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 
простых примерах; 

 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей 

их решения; 

 

• расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

 
№ 

урока 

Тема урока 

Модуль 3. Человек и государство: как они взаимодействуют (16часов) 
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1 Могут ли люди быть финансово независимыми от государства 

2 Что такое налоги и почему их надо платить 

3 Какие бывают налоги 

4 Учимся считать налоги 

5 Ролевая игра «Считаем налоги семьи» 

6 Сравниваем налоги граждан разных стран 

7 Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства 

8 Как работает налоговая служба 

9 Учебные мини-проекты «Налоги» 

10 Что такое социальные пособия и какие они бывают 

11 Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ 

12 Ролевая игра «Оформляем социальное пособие» 

13 Исследуем, какие социальные пособия получают люди 

14 Учебные мини-проекты «Социальные пособия» 

15 Обобщение результатов изучения модуля 3 

16 Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют» 

Модуль 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (17часов) 

17 Для чего нужны банки 

18 Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома 

19 Какие бывают вклады 

20 Что такое кредиты и надо ли их брать 

21 Изучаем сайт Центрального банка РФ 

22 Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья 

23 Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы 

24 Как работает банк 

25 Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи» 

26 Что мы знаем о бизнесе 

27 Как открыть фирму 

28 Для чего нужны бизнес-инкубаторы 

29 Ролевая игра «Открываем фирму» 

30 Что такое валюта и для чего она нужна 

31 Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях 

32 Обобщение результатов изучения модуля 4 

33 Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций и собственный 

бизнес» 

Заключение (1час) 

34 Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 

35 Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность» 
 

2.2.3.6. Познай себя 

 

Программа «Познай себя» рассчитана на работу с учащимися 5   класса. 

Занятия проводятся в течение учебного года со всем классом. Это позволяет 

заинтересовать детей, снизить уровень тревоги, что помогает пятиклассникам легче 

адаптироваться в новой среде, создает безопасное пространство для общения, ситуацию 

успеха, условия для самовыражения. Программа призвана приобщить обучающихся к 

вопросам самопознания. С опорой на психологию и этику изучаются возможности, 

потребности, способности и интересы человека. Во время занятий по программе 
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происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, осознание 

своих возможностей, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижаются тревожность и 

агрессивность поведения. Тем самым создаются необходимые личностные и 

интеллектуальные предпосылки для успешного протекания процесса обучения на всех 

последующих этапах образования. 

При организации деятельности с обучающимися используются следующие формы 

работы: групповые и индивидуальные занятия, психолого-педагогические тренинги, 

тестирование, анализ воспитывающих ситуаций, решение психологических и этических 

задач. Ведется специальная тетрадь с творческими заданиями, материалы анкет и тестов. 

Для     успешного     осуществления     занятий     необходимы     следующие 

условия: репродукции, литература, тесты, опросники, магнитофон и записи для 

проведения занятий по релаксации. 

Игровые упражнения способствует созданию эмоционального настроя, облегчает 

самораскрытие участников, помогает сосредоточиться и внести элемент оптимизма. На 

занятиях используются упражнения, которые нужно выполнять в парах либо малыми 

группами это способствует сплочению классного коллектива. 

Данная программа рассчитана для 5 класса. Общий объем программы – 35 часов, 

режим занятий - 1 час в неделю. Срок реализации программы – один учебный год. 

Продолжительность занятия 1 час. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой); 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно- познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

курса. 

Личностные результаты: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 
 освоение социальных норм, правил поведения; 

 формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве. 

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях: 

 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, корректировать свои действия; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения психологии в формировании личностных качеств; 
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 формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и 

функциональных возможностей. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся: 

1. Внимательно выполнять задания не отвлекаясь до 15 мин.; находить 5-6 отличий 

между предметами; удерживать в поле зрения 6-8 предметов; выполнять 

самостоятельно задания по образцу; копировать узор. 

2. Память – запоминать до 10 картинок; рассказывать по памяти текст из 3-4 

предложений. 

3. Мышление – определять последовательность событий, складывать разрезную 

картинку из 8-10 частей; находить и объяснять несоответствие на рисунках; 

находить и объяснять отличия между предметами; находить среди предметов 

лишний, объяснять свой выбор. 

4. Воображение – составлять вымышленный рассказик, небылицу, фантазировать. 

Учащиеся получат возможность для дальнейшего развития психических процессов в 

следующих классах. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Программа внеурочной деятельности состоит из 3 разделов, включающих в себя занятия 

на развитие психических функций, необходимых для успешного обучения в школе: 

Раздел 1. «Мой внутренний мир» направлен на формирование и профилактику 

нарушений психологического здоровья детей. 

Раздел 2. «Грани разума» направлен на развитие различных познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения. 

Раздел 3. «Учимся общаться» направлен на подготовку детей к самостоятельной 

жизни, их правильной социализации, воспитание терпимости и уважения к другому 

человеку, а также помочь детям научиться правильно общаться. 
Особенностью данной программы является комплексный подход в системе образования 

учащихся. Для реализации программы «Познай себя» используются следующие методы 

обучения: 

 Диалог. 

 Наблюдение. 

 Свободное и тематическое рисование. 

 Рассматривание рисунков и картин. 

 Беседы. 

 Ролевые и подвижные игры. 

 Групповые дискуссии. 

 Мини-конкурсы. 

 Импровизация. 

 Моделирование и анализ ситуаций. 

 Упражнения, направленные на развитие внимания, восприятия и других 

познавательных процессов. 

 Релаксационные игры. 

 

Учебно-тематический   план. 

№п/п Название раздела (темы) Количество 

часов 

1 Раздел 1. «Мой внутренний мир» 10 

2 Раздел 2. «Грани разума» 15 

3 Раздел 3. «Учимся общаться» 10 

Итого 35 ч. 
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2.2.3.7. Наглядная геометрия 5 класс 

 

Планируемые результаты освоения содержания курса «Наглядная геометрия» 

 

Личностные результаты освоения курса: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

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

его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни, освоение компетентностей в сфере 

организаторской 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. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического; 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. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

9. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 
10. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
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участие в проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 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. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

10. 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; 

11. 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; 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

Предметные результаты освоения курса: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,  

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

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

для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников. 

- вычислять   расстояния на местности   в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
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всемирной историей. 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов; 

- работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию); 

- владеть некоторыми основными понятиями геометрии, различать простейшие 

плоские и объемные геометрические фигуры. 

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

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи; измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для вычисления периметров, площадей и объемов 

некоторых геометрических фигур. 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- представлять геометрию как науку из сферы человеческой деятельности, ее 

значимость в жизни человека. 
 

Содержание курса «Наглядная геометрия» 
5, 6, 7, 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 

на изучение 

раздела 

1 Первые шаги в геометрии 2 

2 Пространство и размерность 2 

3 Простейшие геометрические фигуры 2 

4 Конструирование из «Т» 2 

5 Куб и его свойства 2 

6 Задачи на разрезание и складывание фигур 2 

7 Треугольник 2 

8 Правильные многогранники 2 

9 Геометрические головоломки 2 

10 Измерение длины 2 

11 Измерение площади и объема 2 

12 Вычисление длины, площади и объема 2 

13 Окружность 2 

14 Геометрический тренинг 2 

15 Топологические опыты 2 

16 Задачи со спичками 1 

17 Зашифрованная переписка 2 

18 Задачи, головоломки, игры 2 
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 Итого 35 
 

2.2.3.8. Литературная мастерская 

7, 8, 9 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями к результатам освоения программы литературной 

гостиной обучение направлено на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностными результатами являются следующие умения и качества: 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтение; 

осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 
потребность в самовыражение через слово; 

устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий: 
Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
книги; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела 

1 Раздел 1.«Благородные и молчаливые друзья» - книги (1 час) 

 Выявление читательских интересов. 

2 Раздел 2. Работа над речью (развитие, обогащение и т.д.) (4 час) 

 «Говорите не столько уху, сколько глазу», - советует К.С. Станиславский. 
Определение подтекста произведения через углубленный его анализ. От того, 
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 каков подтекст произведения, как понято его содержание, зависит интонационная 
выразительность исполнения, эмоциональное воздействие чтения на слушателей. 

Пути раскрытия внутреннего содержания текста («открытость, прозрачность 
повествования», эмоциональная окраска слов, «отклоняющееся повествование», 

«подразумеваемый, скрытый подтекст», «постепенное раскрытие образов»). 

 

Продолжение работы с помощью упражнений по развитию техники дыхания, то 

есть выработка совокупности умений и навыков, посредством которых 

реализуется язык в конкретной обстановке общения. 

3 Раздел 3. Театральное мастерство. Этюд. (1 час) 

 Мастерство актеров в театре. Работа над мимикой и жестами. Что такое 
актерский этюд. 

4 Раздел 4. У истоков литературы. Устное народное творчество (2 часа) 

 От народной песни - к стихам поэтов. 

 

Сопоставление текстов песен народных и авторских, выразительное чтение 

песен. 

 

Фольклорные произведения отражают жизнь русского народа, его надежды, 

мечты, идеалы. Лучшие произведения литературы продолжают участвовать в 
жизни человечества. Актуальность фольклорных произведений. Мотивы 
народных песен, обработанных поэтами и прозаиками, для создания худ. образа. 

5 Раздел 5. Древнерусская литература (2 часа) 

 «Слово о погибели Русской земли». 

 

Выявление особенностей жанра «сказания» 

Сказание о Борисе и Глебе. 

Образы Бориса и Глеба как первых русских святых. 

6 Раздел 6. За страницами учебника. Авторская сказка. Фольклорные 

традиции в авторской сказке. Разнообразие литературных жанров (4 час) 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. Отличия сказок Салтыкова-Щедрина от народных 
сказок, от пушкинских и лермонтовских сказок. Отрывки из книги Д. Николаева 

«Смех Щедрина». Сатирический смех Щедрина. Приметы фольклора в 

щедринских сказках. Авторская позиция, высмеивание человеческих пороков, 

место гипербол и гротеска в произведениях Салтыкова-Щедрина. Чтение и 

обсуждение сказок «Премудрый пескарь», «Коняга» и др. Внимание художников: 

Муратова, Кукрыниксы, Черемных – к сказкам Салтыкова-Щедрина. 

7 Раздел 7. Нравственные проблемы прозы. Литература 18-20 веков (10 часов) 

 Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Чтение и   анализ отдельных   эпизодов, отбор 
материала для инсценирования. 

 Н.В.Гоголь. «Ревизор». 

 

Особенности драматического произведения, жанр комедии. 

 

Комедия Гоголя - «смех сквозь слезы». История создания и история постановки и 

на сцене. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - «высмеять все 

дурное в России». Новизна финала. 

 

Сцена «вранья» Хлестакова. 
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 Художественны особенности диалогов, начала и концовки рассказов А. Куприна 
«Извозчик Петр», Е.И. Носова «Радуга», В.Н. Мирнева «Ночью». Размышления 

по поводу героев и их поступков, манеры держаться, разговаривать, общаться, 

сострадать, переживать за то, что совершено. Художественные средства, 

которыми автору удаётся создать ясную картину событий, переживаний и чувств 

героев. 

8 Раздел 8. Поэтические страницы (5 час) 

 Поэтические страницы, посвященные родной природе. Из непрочитанного… 
Высокая поэзия классиков XIX и XX веков. Светлые образы описаний родной 

природы в различные времена года в стихотворениях А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока, С.А. 

Есенина, О. Мандельштама, А.А. Ахматовой. Образ лирического героя, 

настроения поэта. Особенности стихосложения, строфы, стихотворных размеров. 

Двусложные и трехсложные стихотворные размеры: ямб и хорей. «Проба пера» - 

сочинение собственных стихотворений о родном крае, природе. Программа 

концерта на тему «Родная природа в литературе, живописи и музыке» или 

музыкально-литературной композиции «Тихая моя Родина…». 

9 Раздел 9. «Чтобы помнили…». Литература   о Великой   Отечественной 
войне (4 час) 

 Стихи и песни о войне 1941-1945г.г. Героизм русского народа, защищавшего 

свою Родину. Лирические и героические песни в годы войны, их призывно- 

воодушевляющий характер. Воспитание патриотических чувств учащихся. 
 Подведение итогов работы. Творческий отчет (1 час). 

 

2.2.3.9. Теория и практика решения олимпиадных задач 

(8 класс) 

Планируемые результаты освоения содержания курса «Теория и практика решения 

олимпиадных задач по математике» 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России. Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

способность к нравственному самосовершенствованию. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

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

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

взаимопонимания. 

6. Освоенность   социальных    норм,    правил    поведения.    Участие    в    школьном 
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самоуправлении и общественной жизни, освоение компетентностей в сфере 

организаторской 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. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического; 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. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления. 

9. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

10. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 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. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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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; 

11. 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; 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

Предметные результаты освоения курса: 

 задачи, использующие программный материал, но повышенной трудности 
(арифметические, алгебраические и геометрические задачи); 

 задачи на применение специальных методов решений (применение принципа 
Дирихле, метода инвариантов, метода раскрасок, графов и др.); 

 комбинированные задачи, использующие программный материал и идеи, 

изучаемые дополнительно на занятиях по внеурочной деятельности. 

Содержание курса «Теория и практика решения олимпиадных задач по математике» 

 
  Количество  

№ Название раздела часов на 

п/п  изучение  

  раздела  

1 Четность и чередование 3 

2 Принцип Дирихле 3 

3 Оценка+пример 3 

4 Десятичная запись чисел 3 

5 Простые и составные 3 

6 Взвешивания 3 

7 Игры 1 (симметрия, выигрышные позиции) 3 

8 Инвариант 3 

9 Остатки от деления целых чисел и арифметика остатков 3 

10 Разложение на множители 3 

11 Раскраска 3 

12 Принцип крайнего 2 

 Итого 35 

2.2.3.10. Радуга талантов 

5,7 класс 
Цели и задачи. 
Воспитательное значение хорового искусства: знакомство с миром искусства, 

музыкально – образовательное просвещение, здоровье сберегающие функции, 

выполнение коллективных художественно - исполнительских задач. 
2. Распределение по голосам (партиям). 
Сведения о голосовом аппарате. Знакомство с индивидуальными певческими 

способностями. Распределение на первые и вторые голоса. 

3. Корпусная певческая установка. 
Значение певческой установки. Правильное положение корпуса, головы, шеи, рук, и ног 
при пении стоя и сидя. 

4. Расширение звукового диапазона. 
Голосовой аппарат и его значение. Голосовые связки, резонаторы, речевой 
артикуляционный аппарат, комплекс дыхательного аппарата. Роль дыхания, 
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конфигурация рта, движения нижней челюсти в процессе звукообразования. 
5.Мимическая гимнастика. 

Работа над звуком. Естественное звукообразование; в меру открытый рот, пение без 
напряжения, правильное формирование и округление гласных; твѐрдая атака; ровное 
звуковедение, протяженность отдельных звуков, пение открытым ртом; достижение 
чистого выразительного пения. 

6. Фонопедические упражнения. 

Борьба с форсированием звука. Постепенное выявление голосовых данных. 

Расширение общего диапазона. Активность губ, языка, расслабление лицевых мышц. 

7. Артикуляционные упражнения. 

освоение элементарных приѐмов артикуляции. Ясное, чѐткое произношение согласных 

с опорой на гласные; короткое произношение согласных в конце слова; раздельное 
произношение одинаковых гласных ( окончание одного и начало другого слова). 

Выразительное произношение текста, выделение логического ударения. 

8. Расширение звукового диапазона. 

9. Артикуляционная гимнастика. 

10.Дикционные упражнения. 

Распевание. Пение упражнений, укрепляющих голос, 
улучшающих звукообразование, расширяющих диапазон. Смена 

гласных на повторяющемся звуке. Гамма в восходящем и нисходящем движении. 
11.Музыкальная азбука фольклора 

Народная лексика. Соединение слова с музыкой, движением. Работа над 
малообъѐмными фольклорными песнями. 

10. Знакомство с приѐмами ансамблевого пения в народной манере. 

Изучение песен, близких к разговорной речи. Былинные песни. Частушки. Хороводные 

песни. 

11. Работа над песенным репертуаром. 
Беседа о жанре песни, времени еѐ создания. Анализ текста, объяснение непонятных 
слов, устаревших выражений. Показ исполнения песни. Анализ музыкального 
исполнения. Разучивание песен в унисон. 

Обучающиеся I года обучения должны: знать: значение основы певческой 

установки, роль дыхания, элементы чистого выразительного пения; уметь: 

использовать наработанные навыки дыхания, во время исполнения упражнений и 

песен, работать над текстом, правильно интонировать и стройно петь партию с 

сопровождением и без него 

Организация занятий: 1 год обучения - 1 раз в неделю по 1 часу 

 

№ Название темы 

1. Введение в образовательную программу. Цели и задачи. 

2. Распределение по голосам (партиям). 

3. Корпусная певческая установка. 

4. Расширение звукового диапазона. Дыхание. 

5. Мимическая гимнастика. 

6. Фонопедические упражнения. 

7. Артикуляционная гимнастика. 

8. Дикционные упражнения. 

9. Артикуляционная гимнастика 

10. Расширение звукового диапазона 
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11. Артикуляционная гимнастика 

12. Дикционные упражнения 

13. Музыкальная азбука фольклора 

14. Знакомство с приемами ансамблевого пения в народной манере 

15. Работа над песенным репертуаром 

всего  
 

2.2.3.11. Волшебная палитра 

5,6 класс 

Цели: 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, формирование у 
них способности управления социокультурным пространством своего существования в 

процессе создания и представления (презентации) художественных произведений. 

Задачи: 

воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления 

своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов 

создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных 

способностей. 

художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 

технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 
трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой 

и художественной культурой; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия : 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 
- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 
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- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности. 

5. Метапредметные результаты: 

-умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни. (музеи, архитектура. Дизайн) 
-желание общаться с искусством, 

-активное использование языка изобразительных искусств, 

-обогащение ключевых компетенций, 

-формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности собственной и одноклассников. 

-значение слов :художник, народный мастер, краски, палитры, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма,размер, линия, пятно, штрих. 

-некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно- 

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства. 

-отдельные центры народных художественных промыслов (Хохлома, Жостово, Дымково, 

Каргополь) 

-ведущие худ.музеи –Третьяковская галерея. 
-основные и смешанные цвета. Теплые и холодные. Рисование по мокрому. 

-организовывать свое рабочее место, пользоваться красками. Кистью, палитрой, 

-узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных авторов. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Формы деятельности : занятия, выставки, экскурсии, студии, беседы, ролевые игры, 

ярмарки, экскурсии в природу, викторины, праздники, коллективные творческие дела. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 

 

№ Тема разделов Кол-во 

часов 

1 Живопись 10 

2 Графика 10 

3 Бумажная пластика 3 

4 Скульптура 5 

5 Работа с природными материалами 3 

6 Работа над тематической композицией 3 

7 Организация выставок 1 

 Итого: 35 

 

2.2.3.12. Школьный этикет 

6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников как 

направление общекультурного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 
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Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой 

ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у школьника среднего 

возраста социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно - ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• формирование основных навыков культуры воспитания и этикета; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в осознании культуры своего 

поведения; 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в тексте др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
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среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 

 

Предметные результаты: 
• относительно целостное представление культуре и этикете, о поведении в общественной 
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об этике, этикете, воспитании; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  
видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов 
Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных 

действий (УУД) 

Личностные УУД 

 самоопределение

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих

 установка на здоровый образ жизни

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной задачи

 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих

 осуществление пошагового и итогового контроля

 различие способа и результата действия

Познавательные УУД 

 включение в творческую деятельность учащихся
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 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий

 осуществление поиска необходимой информации и выделение конкретной 

информации с помощью учителя
 построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме

Коммуникативные УУД 

 адекватное использование коммуникативных средств для решения поставленных 

задач
 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности

 аргументация своего решения и координация его с решениями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Культура поведения. Этика – наука о морали. 

Школьный этикет. 

Правила   поведения   в   школе. Отношение   к   учителю,    одноклассникам, 

окружающим. Поступки человека и его характер. Отзывчивость и доброта. Зачем быть 

вежливым. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имущество надо беречь. 

Правила общения. 

Доверие в общении. Вежливый ли я дома? Приветствия и знакомства. Устав – основной 

закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Я и мои друзья. Справедливость. Что 

такое конфликт. 

О трудолюбии. 
Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии. Уход за своими 
вещами. Золотые руки. Герои труда. Обязанности ученика в школе и дома. 

Культура внешнего вида. 

Требования к внешнему виду человека. Человек и его имя. Красота внешняя и красота 

душевная. Одежда будничная и праздничная. 

Внешкольный этикет. 

«Моя семья: традиции и праздники». Поведение в гостях. Правила поведения на улице. 

Правила поведения в транспорте. Правила поведения в общественных местах. 

Праздничный этикет. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Глава 1. Введение 2 

2 Глава 2. Школьный этикет 7 

3 Глава 3. Правила общения 8 

4 Глава 4. О трудолюбии 7 

5 Глава 5. Культура внешнего вида 4 

6 Глава 6. Внешкольный этикет 6 

7 Подведение итогов 1 

 Итого: 35 

 

2.2.3.13. Азбука общения 

8 класс 

Цель и задачи курса: 
1. Познание и воспитание собственной личности подростка посредством 

межличностного общения. 

2. Развитие   адекватной   оценочной   деятельности,   направленной   на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

3. Воспитание интереса к окружающим людям, развитие взаимоуважения, 
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взаимодоверия и сочувствия. 

4. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения противостоять 

отрицательным воздействиям среды. 

Формы занятий: 

 тренинги (коммуникативные, поведенческие),

 этические беседы,

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные, подвижные,

 дебаты,

 тематические диспуты,

 проблемно-ценностные дискуссии,

Методы: 

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций,

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и т.п.).

 поведенческий тренинг,

 лекции с обратной связью,

 психологические игры,

 решение коммуникативных речевых задач,

 работа в парах,

 метод интервью,

 проблемное обучение.

Планируемые результаты 
В основе реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности «Азбука 

общения» лежит деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям 

информационного общества;

 формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для 
формирования и развития их коммуникативной компетентности;

 развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его 
готовности к саморазвитию и деятельности;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при 

реализации программы внеурочной (внеучебной) деятельности.

Для достижения результатов первого уровня (приобретения школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

оптимальна форма этической беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное 

высказывание выступающего, проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и 

обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, 

ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь выступают морально- 

нравственные коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и 

художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования 

и импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение 

удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 

коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – Педагог-подростки. Эта 

форма не предполагает активной коммуникации школьников между собой (максимум 

допустимого – обмен детей непродолжительными репликами). 

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить 

достижение результатов второго уровня – формирование позитивных отношений 

подростка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 
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Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно 

описана в педагогической литературе. В дебатах участвуют две стороны: утверждающая 

(команда, защищающая тему общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему). 

Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) 

в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед 

судьями ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен 

мощный воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки 

зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, 

можно придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную 

оказаться перед необходимостью ценностного самоопределения. В то же время, в 

игровом характере общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача 

перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, неполноценность 

происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 

проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы 

следующим после него шагом было деяние. Именно эта образовательная форма в 

наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – 

получению подростками опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 

подростка и подготовка его к переходу в поле самостоятельных социальных действий. 

Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной 

реальности. 

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 

выстраивается работа группы как последовательность ряда этапов. 

1. Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. 

Если социальная ситуация не будет выстроена как проблемная, то она может стать не 

столько объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как 

учебная задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального способа 

освоения мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, существенную 

роль играют: непосредственное переживание («опыт жизни»), различные формы практики 

(«опыт истории») и формы эстетического постижения («опыт искусства»). 

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к 

осознанию «слабых мест» своей точки зрения, к привлечению новых средств понимания. 
3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана 

проблематизации в план организации коммуникации. Коммуникация здесь особая – 

позиционная. 

4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль 

педагога на данном этапе включает в себя предоставление учащимся на выбор той или 

иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на вопросы, продолжение 

незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики 

рефлексивных процессов. 

Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в 

проблемно-ценностной дискуссии. Подросток будет готов к социальному определению, 

ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, проблематизацию, коммуникацию, 

рефлексию. 
 

Результаты освоения программы 

1. Информационный уровень компетентности 

Обучающийся умеет извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей. Умеет использовать речь для регуляции своего поведения. Умеет задавать 
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вопросы. Умеет оформлять свои мысли в устной им письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

2. Деятельностный уровень компетентности 
Обучающийся умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Умеет контролировать действия партнера. 

3. Творческий уровень компетентности 
Обучающийся умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической формой коммуникации(дискуссия, дебаты), используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Умеет 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Перечень оборудования для реализации программы 

Для обеспечения программы «Азбука общения» необходим просторный учебный 

кабинет и минимальный уровень оборудования: 

 комплект карточек-сценариев, карточек - проблемных ситуаций и т.д.; 

 реквизит для сюжетно-ролевых игр; 

 компьютер и подборка музыкальных записей для сопровождения речевых 
ситуаций, коммуникативных сценок; 

 мультимедийный комплекс; 

 проектор и экран; 

 фото/видео камера. 

 Содержание программы

 8 класс

 Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.)

 Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство»,

«эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути  
саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная 

культура личности. 

 Практическая часть

 Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция».

 Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию».

 Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты…».



 Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.)

 Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 

Нормы этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи 

информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов 

взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их 

преодоления.

 Практическая часть

 Коммуникативный тренинг «Я вам хочу сказать!».

 Словесно-ролевая игра «Разыгрывание ситуации конфликта».

 Диспут «Решаем конфликт».
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 Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.)

 Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение 

слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня

«слушания». Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование навыков «слушания». 

 Практическая часть

 Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу».

 Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя».

 Сюжетно-ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления».

 Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.).

 Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог. Диалог 

Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой 

коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой 

деятельности.

 Практическая часть

 Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника речи».

 Дебаты «Культура общения показывает культуру личности».

 Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь»

№ п\п Тема 

1. Эмоциональность как свойство личности. 

2. Понятия «эмоция», «чувство», «эмоциональное состояние». 

3. Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. 

4. Пути саморегуляции. 

5. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. 

6. Эмоциональная культура личности. 

7. Общение и его функции. 

8. Коммуникативная культура личности. 

9. Культура общения. Виды общения. 

10. Стили общения. Нормы этикета. 

11. Конфликты: их причины и последствия. 

12. Средства и способы передачи информации в общении. 

13. Механизмы взаимопонимания. 

14. Осознание способов взаимодействия людей друг с другом. 

15. Группа и ее законы. 

16. Конфликты в группе и пути их преодоления. 

17. Роль умения слушать в личностном общении. 

18. «Эффективные» слушатели. 

19. Умение слушать как метод восприятия информации. 

20. Факторы «слушания». Три уровня «слушания». 

21. Речь говорящего и понимание слушателя. 

22. Барьеры между говорящими и слушателями. 

23. Язык «поддержки» и язык «подавления». 

24. Преодоление барьеров в общении. 

25. Совершенствование навыков «слушания». 

26. Совершенствование навыков устной речи. Техника речи 
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27. Монолог. Диалог 

28. Совершенствование навыков устной речи. Полилог 

29. 
Совершенствование навыков устной речи. Культура общения показывает 

культуру личности. 

30. Совершенствование навыков устной речи. Дискуссия 

31. Проблемно-ценностная дискуссия 

32. Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета 

33. Этика и виды речевой деятельности 

34. Итоговое занятие. Поведение человека и культура общения 
 

2.2.3.14. Мир профессий 

9 класс 

Планируемые результаты изучениякурса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: - потребность повышать свой культурный уровень, само 

реализовываться в разных видах деятельности; - в качестве личностных результатов 

освоения обучающимися этой части программы выступают готовность и способность к 

осознанному выбору профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; - принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), 

носителей разных убеждений и представителей различных социальных групп нашего 

города; - способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

своих сверстников;      - умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и 

в школе, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;   - формирование бережного отношения к традициям своей 

семьи, школы - непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; - воспитание уважительногоотношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; - формирование 

поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности по социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД- высказывать своё предположение (версию), работать по 

плану.Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.   - давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. - Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных -умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; - умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); - 

формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

- демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. Познавательные УУД - 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. - преобразовывать информацию из одной формы в другую. - 

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; - критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

Коммуникативные УУД - доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи - умение организовать сотрудничество и совместную 
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деятельность с педагогом и сверстниками в клубе; - приобретение навыков работы 

индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; - умение находить 

общее решение и разрешать конфликты; - соблюдение норм публичной речи в процессе 

выступления. 

Предметные УУД научатся: владеть приёмами исследовательской деятельности, 

навыками поиска необходимой информации; использовать полученные знания и навыки 

по подготовке и проведению социально- значимых мероприятий. Обучающиеся получат 

возможность научиться: готовить исследовательские работы. 

Содержание курса «Внеурочной деятельности» в 9 классе 

№ 

п/п 

Раздел учебного предмета. Количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Раздел 1 Профессиональное самоопределение 18 

3 Раздел 2 Мои перспективы 14 

 
 

2.2.3.15. Коррекционно-развивающий курс 

 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер учащихся с ЗПР 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся с ЗПР. При организации коррекционно-развивающей работы 

значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию 

пробелов в знаниях. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются 

возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни 

и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 
Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 
познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 
 

Содержание программы 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер учащихся с ЗПР 

 

6 класс (2 часа в неделю) 

Правила ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие правил групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. 
1 Принятие и принятие ритуалов приветствия и прощания. 
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2. Подросток и его психосоциальная компетентность 

3.Психоэмоциональное состояние. 

4.Формирование навыков построения внутреннего плана действий. 
5.Развитие рефлексивной деятельности. 

6. Развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

7. Занятие на тренировку познавательных процессов 

Знакомство с методами тренировки внимания. 

8.Упражнения на эффективное запоминание. 

9.Тренировки мышления. 

10.Развитие творческого мышления. 

11.Развитие логического мышления. 

12. Профессиональное самоопределение Знакомство с миром профессий, их видами и 

типами 

13. Возможные ошибки в выборе профессии. 

14.Личностные особенности и выбор профессии. 

15.Особенности характера и темперамента. 

16. Итоговое занятие Подведение итогов курса. 

17.Повтор курса. 
 

 
№ Тема Кол во 

часов 

1 Принятие и принятие ритуалов приветствия и прощания 2 

2 Подросток и его психосоциальная компетентность 2 

3 Психоэмоциональное состояние 2 

4 Формирование навыков построения внутреннего плана действий 2 

5 Развитие рефлексивной деятельности. 2 

6 Развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях 2 

7 Занятие на тренировку познавательных процессов 

Знакомство с методами тренировки внимания 

2 

8 Упражнения на эффективное запоминание 2 

9 Тренировки мышления 2 

10 Развитие творческого мышления 2 

11 Развитие логического мышления 2 

12 Профессиональное самоопределение Знакомство с миром 

профессий, их видами и типами 

2 

13 Возможные ошибки в выборе профессии 2 

14 Личностные особенности и выбор профессии 2 

15 Особенности характера и темперамента 2 

16 Итоговое занятие Подведение итогов курса 2 

17 Повтор курса 2 
 

Итого: 34 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект- 

субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 
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3. Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить резервы 

ребенка к достижению поставленных целей, способствует снятию эмоционального 

напряжения. 

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать самооценку 

учащегося, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и 

стремление к успеху. 
5. Групповая и индивидуальная работа. 
6.Мозговой штурм. 

7.Беседы. 

8.Психогимнастика. 

 

Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР 

коррекционно-развивающих занятий 

для детей с ЗПР для 7-9 класса 

Пояснительная записка. 

Содержание работы учителя-дефектолога (специального педагога) в коррекционной 

школе исходит из цели деятельности специалиста, которая заключается в обеспечении 

своевременной специализированной помощи учащимся классов коррекционно- 

развивающего обучения в освоении ими обязательного минимума содержания 

образования в условиях школы. Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, 

основываясь на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером 

нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

Основная деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), которые продолжают испытывать трудности в овладении 

учебными знаниями, умениями, навыками и в условиях обучения в коррекционных 

классах. 

Содержание деятельности специального педагога направлено на решение 

следующих задач: 
— выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей 
ребенка; 

— составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 

взаимодействия специалистов ПМПк; 

— выявление детей с ЗПР церебрально-органического генеза для осуществления 

специального коррекционного воздействия специалистов: — дефектолога (учебная и 

познавательная деятельность); 

— логопеда (речевая деятельность); 

— психолога (познавательная деятельность и эмоциональноличностное развитие); — 
выявление детей, не подлежащих обучению в системе КРО; 

— динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 

коррекционного воздействия; 

— отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 
обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

— консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы 
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учителя-дефектолога, обеспечивающих комплексный подход к ее организации. 

1. Диагностическая работа. 

Диагностическая работа специального педагога является составной частью 
комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования 

знаний, умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и 

условий их преодоления.  Диагностическая деятельность специалиста может решать 

разные задачи. В связи с этим выделяются: Первичная диагностика учащихся классов 

КРО. По его результатам происходит: распределение детей на группы по ведущему 

нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление 

учащихся   на   индивидуальные   или   групповые   занятия. Динамическое изучение 

учащихся. Проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. 

Этапная диагностика. Данная  диагностика необходима для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на 

развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

Текущая диагностика. Направлена на обследование учащихся массовых классов школы 

по запросу родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных 

рамок этот этап не имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по 

мере необходимости. 

2. Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с 

задержкой психического развития в динамике образовательного процесса. В 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности строится 

содержательная направленность коррекционной работы. Основной формой организации 

дефектологической работы являются групповые и индивидуальные занятия. В группы  

зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в группах 

варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). 

Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы 

школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-развивающей 

работы: сенсорное и сенсомоторное развитие; формирование пространственно- 

временных отношений; 

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты); 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; нормализация ведущей деятельности 

возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность 

к восприятию учебного материала; 

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью   проведения  коррекционных  занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих  специальные 

образовательные потребности детей с ЗПР, предоставления учащимся дозированной 

помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный процесс. Также важным 

является перенос формируемых на занятиях умений и навыков в учебную работу 

ребенка, связь коррекционных программ специалиста с программным материалом и его 

требованиями.  Основное количество  часов коррекционно-развивающих занятий 
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дефектолога отводится на работу с учащимися начальных классов. 

3. Аналитическое направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение взаимодействия 

специалистов. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы учителя- 

дефектолога проводятся для оказания помощи родителям, учителям и администрации 

школы в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Организационно-методическое направление 

Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку и его участие 

в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформление 

документации, при необходимости организацию обследования учащихся на ПМПК 

округа (района, города) для выведения нуждающихся школьников в специальные 

(коррекционные) учреждения. Таким образом, в своей работе учитель-дефектолог 

активно включается во все сферы образовательного процесса. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционноразвивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в 

каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом 

развития. 
7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Особенности детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофзическом развитии. Задержка психического развития – комплекс негрубых 

нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с 

тенденцией к их компенсации. Понятие ―задержка психического развития‖ 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными повреждениями центральной нервной системы. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных случаях у 

ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в организации 

деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам познавательной деятельности. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности 

во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к 

предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с 

ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо 

учитывать в учебном процессе: 

– незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 
– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 
– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; 
– повышенная истощаемость; 
– неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; – более низкий уровень развития восприятия; 

– отставание в развитие всех форм мышления; – недостаточная продуктивность 

произвольной памяти, преобладание механической памяти над абстрактно-логической, 

снижение объемов кратковременной и долговременной памяти. 

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных 

потребностей: 
- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 
познавательной мотивации; - в расширении кругозора, формирование разносторонних 
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понятий     и     представлений     об     окружающем     мире; - в формировании 

общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); - в 

совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), - в формировании, 

развитии у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и 

контроля собственной деятельности; - в развитии личностной сферы: развитие и 

укрепление эмоций, воли, выработка навыков произвольного поведения, волевой 

регуляции своих действий, самостоятельности и ответственности за собственные 

поступки; - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении 

социальных контактов; - в усилении регулирующей функции слова, формировании 

способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов. 

Условия освоения основной образовательной программы 
Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие: - наличие адаптированных к 

особым образовательным потребностям обучающихся образовательных программ 

(общеобразовательных и коррекционно-развивающих); - учет особенностей развития 

каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой 

организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения компенсации и коррекции; - создание адекватной среды 

жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне ее; - необходимое участие в 

образовательном процессе педагога, имеющего специальную подготовку 

соответствующего профиля; - должны быть условия для осуществления гигиенических 

и лечебно-профилактических мероприятий для обучающихся; - предоставление 

психологических и социальных услуг. 

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 
задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 2. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 3. 

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных проблем. 4.Индивидуальная дозированная помощь ученику,  

решение диагностических задач. 5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 6. Малая наполняемость класса (до 15 

человек). 7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 9. 

Создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 11.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе учебы 

Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального развития 
детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки 

объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства 
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наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие 

подписи. 

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития учащихся; 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная и 

групповая работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная 

работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому 

индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционные занятия 

проводятся с учащимися по мере выявления учителем предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Описанные выше условия 

освоения основной образовательной программы обеспечивают получение качественного 

образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со своими 

возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками. 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер учащихся с ЗПР 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся с ЗПР. При организации коррекционно-развивающей работы 

значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию 

пробелов в знаниях. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются 

возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни 

и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 
деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

 
 

Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР 

коррекционно-развивающих занятий для детей с ЗПР для 7-9 класса (2 часа) 

Пояснительная записка. 

Содержание работы учителя-дефектолога (специального педагога) в коррекционной 

школе исходит из цели деятельности специалиста, которая заключается в обеспечении 

своевременной специализированной помощи учащимся классов коррекционно- 

развивающего обучения в освоении ими обязательного минимума содержания 

образования в условиях школы. Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, 

основываясь на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером 

нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

Основная деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), которые продолжают испытывать трудности в овладении 

учебными знаниями, умениями, навыками и в условиях обучения в коррекционных 

классах. 

Содержание деятельности специального педагога направлено на решение 
следующих задач: 

— выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных трудностей 

ребенка; 
— составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка в условиях 
взаимодействия специалистов ПМПк; 

— выявление детей с ЗПР церебрально-органического генеза для осуществления 

специального коррекционного воздействия специалистов: — дефектолога (учебная и 

познавательная деятельность); 
— логопеда (речевая деятельность); 

— психолога (познавательная деятельность и эмоциональноличностное развитие); — 

выявление детей, не подлежащих обучению в системе КРО; 

— динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов 
коррекционного воздействия; 

— отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала и осуществление переноса сформированных на 

занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся; 

— консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, выбору оптимальных форм, 

методов, приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы 

учителя-дефектолога, обеспечивающих комплексный подход к ее организации. 
2.     Диагностическая работа. 

Диагностическая работа специального педагога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования 

знаний, умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и 

условий их преодоления.  Диагностическая деятельность специалиста может решать 

разные задачи. В связи с этим выделяются: Первичная диагностика учащихся классов 

КРО. По его результатам происходит: распределение детей на группы по ведущему 

нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, зачисление 

учащихся   на   индивидуальные   или   групповые   занятия. Динамическое изучение 

учащихся. Проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. 

Этапная диагностика. Данная  диагностика необходима для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на 

развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

Текущая диагностика. Направлена на обследование учащихся массовых классов школы 

по запросу родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных 

рамок этот этап не имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по 

мере необходимости. 
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2. Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с 

задержкой психического развития в динамике образовательного процесса. В 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности строится 

содержательная направленность коррекционной работы. Основной формой организации 

дефектологической работы являются групповые и индивидуальные занятия. В группы 

зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в группах 

варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6 человек). 

Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы 

школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-развивающей 

работы: сенсорное и сенсомоторное развитие; формирование пространственно- 

временных отношений; 

умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты); 

формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; нормализация ведущей деятельности 

возраста; формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; готовность 

к восприятию учебного материала; 

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью   проведения  коррекционных  занятий является использование 

дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих  специальные 

образовательные потребности детей с ЗПР, предоставления учащимся дозированной 

помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный процесс. Также важным 

является перенос формируемых на занятиях умений и навыков в учебную работу 

ребенка, связь коррекционных программ специалиста с программным материалом и его 

требованиями.  Основное количество  часов коррекционно-развивающих занятий 

дефектолога отводится на работу с учащимися начальных классов. 

3. Аналитическое направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение взаимодействия 

специалистов. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы учителя- 

дефектолога проводятся для оказания помощи родителям, учителям и администрации 
школы в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

5. Организационно-методическое направление 

Это направление деятельности учителя-дефектолога включает подготовку и его участие 

в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформление 

документации, при необходимости организацию обследования учащихся на ПМПК 

округа (района, города) для выведения нуждающихся школьников в специальные 

(коррекционные) учреждения. Таким образом, в своей работе учитель-дефектолог 

активно включается во все сферы образовательного процесса. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 
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силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционноразвивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. Единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 
ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционноразвивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в 

каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом 

развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать  формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Особенности детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофзическом развитии. Задержка психического развития – комплекс негрубых 

нарушений развития моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с 

тенденцией к их компенсации. Понятие ―задержка психического развития‖ 

употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными повреждениями центральной нервной системы. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. Для них характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой массовой школы. При этом в отдельных случаях у 

ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произвольность в организации 

деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам познавательной деятельности. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности 

во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к 

предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 
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в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с 

ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо 

учитывать в учебном процессе: 
– незрелость эмоционально-волевой   сферы,   инфантилизм,   нескоординированность 
эмоциональных процессов; 

– преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

– низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

– ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; 

– повышенная истощаемость; 

– неустойчивость внимания; 

– ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения 

грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речью; 

– расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; – более низкий уровень развития восприятия; 

– отставание в развитие всех форм мышления; – недостаточная продуктивность 

произвольной памяти, преобладание механической памяти над абстрактно-логической, 

снижение объемов кратковременной и долговременной памяти. 

Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных 

потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; - в расширении кругозора, формирование разносторонних 

понятий     и     представлений     об     окружающем     мире; - в формировании 

общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); - в 

совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), - в формировании, 

развитии у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и 

контроля собственной деятельности; - в развитии личностной сферы: развитие и 

укрепление эмоций, воли, выработка навыков произвольного поведения, волевой 

регуляции своих действий, самостоятельности и ответственности за собственные 

поступки; - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении 

социальных контактов; - в усилении регулирующей функции слова, формировании 

способности к речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 
эмоциональных срывов. 

Условия освоения основной образовательной программы 

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие: - наличие адаптированных к 

особым образовательным потребностям обучающихся образовательных программ 
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(общеобразовательных и коррекционно-развивающих); - учет особенностей развития 

каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой 

организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных 

методов и средств обучения компенсации и коррекции; - создание адекватной среды 

жизнедеятельности как в условиях класса, школы, так и вне ее; - необходимое участие в 

образовательном процессе педагога, имеющего специальную подготовку 

соответствующего профиля; - должны быть условия для осуществления гигиенических 

и лечебно-профилактических мероприятий для обучающихся; - предоставление 

психологических и социальных услуг. 

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с 
задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 2. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 3. 

Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных проблем. 4.Индивидуальная дозированная помощь ученику,  

решение диагностических задач. 5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 6. Малая наполняемость класса (до 15 

человек). 7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 9. 

Создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 11.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе учебы 

Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального развития 

детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки 

объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства 

наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие 

подписи. 

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития учащихся; 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; индивидуальная и 

групповая работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная 

работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому 

индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционные занятия 

проводятся с учащимися по мере выявления учителем предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Описанные выше условия 

освоения основной образовательной программы обеспечивают получение качественного 

образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со своими 

возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками. 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер учащихся с ЗПР 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы учащихся с ЗПР. При организации коррекционно-развивающей работы 

значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 
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индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия 

направлены на исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию 

пробелов в знаниях. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются 

возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы одни 

и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности). 
2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

Содержание программы 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер учащихся с ЗПР 

 

7-9 класс (2 часа в неделю) 

Правила ТБ на занятиях коррекции, выработка и принятие правил групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. 

1 Принятие и принятие ритуалов приветствия и прощания. 
2. Подросток и его психосоциальная компетентность 
3.Психоэмоциональное состояние. 

4.Формирование навыков построения внутреннего плана действий. 

5.Развитие рефлексивной деятельности. 

6. Развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

7. Занятие на тренировку познавательных процессов 

Знакомство с методами тренировки внимания. 

8.Упражнения на эффективное запоминание. 

9.Тренировки мышления. 

10.Развитие творческого мышления. 

11.Развитие логического мышления. 

12. Профессиональное самоопределение Знакомство с миром профессий, их видами и 

типами 

13. Возможные ошибки в выборе профессии. 

14.Личностные особенности и выбор профессии. 

15.Особенности характера и темперамента. 
16. Итоговое занятие Подведение итогов курса. 
17.Повтор курса. 

 

№ Тема Кол во часов 

1 Принятие и принятие ритуалов приветствия и 
прощания 

2 

2 Подросток и его психосоциальная компетентность 2 

3 Психоэмоциональное состояние 2 

4 Формирование навыков построения внутреннего 2 
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 плана действий  

5 Развитие рефлексивной деятельности. 2 

6 Развитие навыков поведения в конфликтных 

ситуациях 

2 

7 Занятие на тренировку познавательных процессов 
Знакомство с методами тренировки внимания 

2 

8 Упражнения на эффективное запоминание 2 

9 Тренировки мышления 2 

10 Развитие творческого мышления 2 

11 Развитие логического мышления 2 

12 Профессиональное самоопределение Знакомство с 
миром профессий, их видами и типами 

2 

13 Возможные ошибки в выборе профессии 2 

14 Личностные особенности и выбор профессии 2 

15 Особенности характера и темперамента 2 

16 Итоговое занятие Подведение итогов курса 2 

17 Повтор курса 2 
 

Итого: 34 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2. Дискуссионные методы. Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект- 

субъектного взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3.Метод направленной визуализации. Данный метод работы позволяет усилить резервы 

ребенка к достижению поставленных целей, способствует снятию эмоционального 

напряжения. 

4. Метод признания достоинств. Данный метод позволяет стабилизировать самооценку 

учащегося, почувствовать уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и 

стремление к успеху. 

5. Групповая и индивидуальная работа. 

6.Мозговой штурм. 

7.Беседы. 

8.Психогимнастика. 
 

Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию 

познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР коррекционно- 
развивающих занятий для детей с ЗПР для 5-9 класса (1час) 

Пояснительная записка. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально- 

волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 
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 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами содержания программы МОУ СОШ №81 являются: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

которые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой, развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог). 

Ожидаемые результаты реализации программы : 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). 
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Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность   совершить   дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 
• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 
• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в 

ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 
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- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 
Условия реализации программы: 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом ОВЗ. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

ОУ. Курс программы рассчитан: 

- 5-6 класс – 35 часов, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут. 

- 7 -9 класс -35 часов, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут. 
Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 

ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

Содержание программы в 5-6 классе: 

 
№ Тема занятия 

1 Диагностика 

2 Я повзрослел 

3 У меня появилась агрессия 

4 Как выглядит агрессивный человек? 

5 Как звучит агрессия? 

6 Конструктивное реагирование на агрессию 

7 Практическая работа «Управление гневом» 

8 Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми 

9 Учимся договариваться 

10 Практическая работа «Договор» 

11 Зачем человеку нужна уверенность в себе 

12 Источники уверенности в себе 

13 Какого человека мы называем неуверенным в себе 

14 Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного и агрессивного человека» 

15 Я становлюсь увереннее 

16 Уверенность и самоуважение 

17 Уверенность и уважение к другим 

18 Уверенность в себе и милосердие 

19 Уверенность в себе и непокорность 

20 Практическая работа «Умение сказать «нет» 

21 Что такое конфликт? 

22 Конфликты в школе, дома, на улице 

23 Способы поведения в конфликте 

24 Тест «Стиль поведения в конфликте» 
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25 Конструктивное разрешение конфликтов 

26 Практическая работа «Стили поведения в конфликтах» 

27 Конфликт как возможность развития 

28 Г отовность к разрешению конфликта 

29 Практическая работа «Деловая игра «Конфликт» 

30 Что такое ценности? 

31 Ценности и жизненный путь человека 

32 Тест «Ценностные ориентации» 
33 Ценности подростков 

34 Практическая работа «Мои ценности» 

35 Заключительное занятие. Итоговая диагностика 

 

Содержание программы в 7 классе: 

N п/п Тема занятия 

1 Вводное занятие (1 час). 

2 Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в начале годя 

(2 часа) 

3 Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (10ч). 

4 Раздел 2. Развитие познавательной сферы (10ч). 

5 Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (10ч) 

6 Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в конце года 

(1ч) 

7 Итоговое занятие. (1ч) 

 

Содержание программы в 8 классе: 

N п/п Тема занятия 

1 Вводное занятие (1 час). 

2 Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в начале годя 

(2) 

3 Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (10ч). 

4 Раздел 2. Развитие познавательной сферы (10ч). 

5 Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (8ч). 

6 Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в конце года 
(2ч) 

7 Итоговое занятие. (2ч) 

 

Содержание программы в 9 классе: 
N п/п Тема занятия 

1. Вводное занятие (1 час). 

2. Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер (2ч). 

3. Раздел 1. Подросток и его психосоциальная компетентность (10ч). 
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4. Раздел 2. Развитие познавательной сферы (10). 

5. Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (10ч). 

6. Итоговое занятие. (2ч) 

 

2. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого- 

медико-педагогический консилиум МБОУ СОШ № 81 с углубленным изучением 

математики, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество с ПМП комиссиями. 

 
Социально-бытовая ориентировка 

В учебный план включены предметы коррекционного компонента, среди которых 

предмет коррекционной направленности: социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Практика обучения и воспитания детей с ЗПР в школах диктует необходимость 

введения этого предмета, основная цель которого: формировать у детей жизненную 

компетентность и практическую готовность к самостоятельной жизни в обществе и 

быту. 

Настоящая программа коррекционного компонента «Социально-бытовая 

ориентировка», для обучающихся специального коррекционного класса составлена на 

основании российских специальных программ, адаптирована с учетом 

республиканского государственного стандарта образовании, в связи с тем, что РК не 

располагает собственными программами обучения учащихся с ЗПР. 

Базисный учебный план предусматривает использование в обучении специальной 

программы и методических материалов, разработанных институтом коррекционной 

педагогики Российской Академии образования (до разработки казахстанских 

специальных программ). На основной ступени дети в коррекционных классах обучаются 

по программе общеобразовательных школ, которые требуют адаптации к возможностям 

учащихся с ЗПР. 
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ЦЕЛЬ: Научить учащихся использовать полученные на занятиях СБО знания для 

социальной адаптации и применение их на практике. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем. 

2. Коррегирование долговременной памяти,  моторики рук,  слухового и зрительного 

внимания. 
3. Развивать умение планировать свою работу и доводить начатое дело до конца. 

Курс «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) направлен на формирование у 

учащихся навыков жизненной компетенции, практической готовности к 

самостоятельной жизни. 

Содержание индивидуально-групповых коррекционных занятий направлено на 

формирование полноценной учебной деятельности. Для этого на коррекционных 

занятиях могут быть использованы практические занятия, игры по правилам, ролевые 

игры, экскурсии, способствующие развитию произвольной регуляции поведения и 

познавательной мотивации. 

Для большей части учащихся с ЗПР необходимы занятия по развитию мелкой моторики. 

С этой целью организованы виды деятельности по ДПИ, такие как вязание, спицами и 

крючком. 

Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям 

с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной 

нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. 

Причины и степень выраженности отставания детей данной категории в развитии 

являются различными. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую 

классификацию   детей с ЗПР. Общим   для детей данной категории являются 

недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция 

деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные 

возможности детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им 

определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Формы организации деятельности обучающихся: 

Основными формами и методами организации учебной деятельности являются 

практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, демонстрация 

учебных кинофильмов,слайдов. 
Методы организации практических работ: коллективные (групповые) и 
индивидуальные задания. 

Планируемые результаты освоения программы: 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы 

теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, 

адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном 

поиске работы и трудоустройстве. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и 

задают систему итоговых результатов обучения. 

Стандарт измерения качества обучения. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ученикам школы общего назначения. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по курсу СБО. 
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Параметры измерителей учебных достижений учащихся классов для детей с ЗПР 

аналогичны параметрам для детей, обучающихся в школе общего назначения. 

Необходимо разрабатывать конкретные задания, с учетом психологических 

особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении знаний. Целесообразно 

применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с недостатками 

памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, 

чем в школе общего назначения. 

Оценка знаний по курсу СБО коррекционного компонента не осуществляется. 

Объем учебной нагрузки по курсу СБО коррекционного компонента составляет 68 часов 

в каждом учебном году, по 2 часа в неделю: 

1) 5 класс – 2 ч. в неделю, 34 ч. в год; 

2) 6 класс – 2 ч. в неделю, 34 ч. в год; 

3) 7 класс – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год; 

4) 8 класс – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год; 

5) 9 класс – 2 ч. в неделю, 68 ч. в год. 

Базовое содержание учебного курса СБО для 5 класса 
 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1  

2 Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

4 2 2 

3 Технологии ведения 

дома. 

3 1 2 

4 Жилище 3 2 1 

5 Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

5 4 1 

6 Торговля 5 3 2 

7 Кулинария. 8 4 4 

8 Культура поведения. 2 1 1 

9 Семья. 3 2 1 

 Всего: 34 20 14 

 

Содержание программы. 

5 класс. 
Введение (1 час). 

Что такое СБО, роль предмета, разделы предмета, изучаемые вопросы. 

Здоровье человека и безопасность жизни (4 час). 

Что изучает личная гигиена? Чистота и здоровье. Соблюдение правил гигиены в течение 

дня. Предметы и средства личной гигиены (вещи общие и личные). Уход за волосами. 

Расчесывание волос. Органы чувств человека. Значение зрения. Строение глаза. 

Причины ухудшения зрения. Правила ухода за глазами. Влияние курения и алкоголя на 

здоровье человека. Практические работы: «Расчесывание волос», «Утренний туалет». 

Технологии ведения дома (3 час). 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их значение. Повседневный уход за одеждой, 

головными уборами, обувью, сделанной из различных материалов. Современные 
средства ухода за обувью. Практическая работа «Чистка школьной формы, обуви». 

Жилище (3 час). 
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Виды жилья в городе и селе. Варианты квартир и подсобных помещений. Почтовый 

адрес дома и школы. Организация рабочего места школьника. Практические работы: 

«Организация рабочего места школьника», «Написание почтового адреса на конверте». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 час). 

Виды транспортных средств в городе. Маршрут проезда в школу. Оплата проезда в 

транспорте. Значение проездных билетов. Поведение в общественном транспорте и на 

улице. Безопасность на дорогах. Правила и знаки дорожного движения. Практические 

работы: «Составление маршрута от дома до школы», «Изготовление знаков 

дорожного движения». Экскурсии: «Коллективная поездка в автобусе». 

Торговля (5 час). 

Виды торговых предприятий, их значение, место нахождения в городе. 

Продовольственный магазин, его отделы, виды товаров, их стоимость. Виды товаров 

(фасованные, в развес), хранение товаров. Порядок приобретения товаров 

(самообслуживание, с помощью продавца). Срок годности продуктов. Приобретение 

продуктов, проверка чека и сдачи. Практические работы: «Определение срока годности 

продуктов». Экскурсия в продовольственный магазин. 

Кулинария (8 час). 

Значение питания в жизни людей. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минералов. Место приготовления пищи и его оборудование. ТБ 

при работе с горячей жидкостью, режущими приборами, электрооборудованием. Рецепт 

приготовления блюда, подбор продуктов. Санитарные требования к помещению кухни и  

столовой. Правила и приемы ухода за посудой. Приготовление пищи, не требующей 

тепловой обработки. Бутерброды, их виды, приготовление. Салаты, значение, 

приготовление. Виды сервировки стола. Правила поведения за столом. Практические 

работы: «Чтение рецепта блюда и подбор продуктов», «Мытье посуды», «Нарезка 

хлеба», «Приготовление бутербродов», «Нарезка сырых и вареных овощей», 

«Приготовление винегрета», «Сервировка стола к завтраку», «Ситуативные диалоги за 
столом». 

Культура поведения (2 час). 

Что такое культура поведения? Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече, 

расставании, приемы обращения с просьбой, вопросом. Практические работы: 
«Ситуативные диалоги при встрече, расставании». 

Семья (3 час). 

Семья, родственные отношения. Взаимопомощь и взаимоотношения в семье. Состав 

семьи каждого обучающегося. Практические работы: «Составление родового дерева» 

 

Требования к уровню освоения обучающимися 

результатов курса СБО 5 классе: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды 

блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о 

вреде курения и алкоголя. 

 Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 
различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

 Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

 Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и 
расставании, при общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

 Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила 
организации рабочего места школьника. 
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 Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество 

времени, затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде. 

 Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила 

поведения в магазине. 

 2. Обучающиеся должны уметь: 

 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми 

предметами 

 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, 

выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, 

беречь зрение. 

 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и 

обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 

 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила 
поведения в семье. 

 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться 
столовыми приборами, 

 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо 

обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 

 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во 

всем жилом помещении. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 
движения, различать знаки дорожного движения. 

 Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и 

сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

 

Базовое содержание учебного курса СБО для 6 класса 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Человек и его здоровье. 3 1 2 

2 Технологии ведения дома. 6 1 5 

3 Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

3 2 1 

4 Торговля. 3 3  

5 Кулинария. 6 4 2 

6 Культура поведения. 2 2  

7 Семья. 1 1  

8 Оказание первой 

медицинской помощи. 

3 1 2 

9 Учреждения. 1 1  

10 Средства связи. 2  2 

11 Повторение. 4  4 

 Всего: 34 16 18 

Содержание программы. 

6 класс. 
Человек и его здоровье (3 часов). 

Укрепление здоровья: закаливание организма. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Вредные и полезные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. Влияние наркотиков и токсических веществ на организм 
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человека. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Меры предупреждения 

глистных заболеваний. Практические работы: «Выполнение утренней зарядки», «Уход 

за глазами», «Проверка зрения». 
Технологии ведения дома (6 часов). 

Значение опрятного вида человека. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения одежды и обуви. Санитарно-гигиенические требования по уходу за одеждой. 

Правила ТБ при работе с электрооборудованием и стиральными порошками. Правила и 

приемы стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков, косынок, носовых платков. 

Ремонт одежды (пришивание пуговиц, подшивание распоровшегося края изделия). 

Гигиенические требования к жилому помещению. Повседневная уборка помещений. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой, чистящими средствами 

при уборке квартиры. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия. Утепление окон. 

Уборка помещения. Практические работы: «Глажение х/б изделий», «Пришивание 

пуговиц», «Подшивание распоровшегося края изделия», «Уборка помещения», 

«Утепление окон». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часов). 

Городской транспорт. Опасные ситуации на транспорте. Маршруты передвижения до 

школы. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Правила передвижения на велосипеде. 

Пригородные поезда. Расписание. Практические работы: «Определение пункта 

назначения». Экскурсия на станцию «Сухона». 

Торговля (3 часов). 

Магазины промышленных товаров. Порядок приобретения товаров и их оплата. 
Специализированные магазины. Права покупателя. Практические работы: 

«Приобретение товара». Экскурсия в магазин промышленных товаров. 

Кулинария (6 часов). 

Пища как биологическая основа жизни. Режим питания, его значение. Санитарно- 

гигиенические требования к приготовлению пищи. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Хранение пищевых продуктов и готовой 

продукции. Способы выбора доброкачественных продуктов. Правила ТБ при работе с 

газовой плитой, горячей жидкостью, режущими инструментами. Безопасные приемы 

работы. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением 

химических моющих средств. Кулинарная обработка различных видов продуктов. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. Простейшие блюда с 

минимумом тепловой обработки. Виды молочных продуктов, их разнообразие, значение. 

Составление рецепта готового блюда. История возникновения чая. Заварка чая. 

Практические работы: «Мытье посуды», «Чтение рецепта, подбор продуктов», 

«Приготовление отварных макарон», «Приготовление молочной каши», «Составление 

рецепта приготовленного блюда», «Заварка чая». 
Культура поведения (2 часа). 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора. Экскурсия в 

кинотеатр. 

Семья (1 часа). 

Инициалы членов семьи. Место работы членов семьи, их должности. Права и 

обязанности каждого члена семьи. Практические работы: «Запись сведений о родителях 

и других членах своей семьи». 

Оказание первой медицинской помощи (3 часов). 

Виды медицинской помощи (доврачебная, врачебная). Виды врачебной помощи (помощь 

на дому, скорая помощь, амбулаторная, стационарная). Виды медицинских учреждений, 

их значение (больница, поликлиника, аптека, диспансер). Работники медицинских 

учреждений, их обязанности. Экскурсия в аптеку. 
Учреждения (1 часа). 
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Дошкольные учреждения, школы, лицеи. Дом детского творчества: место расположения, 

виды кружков и секций. Экскурсия в ДДТ. 

Средства связи (2 часов). 

Основные средства связи, их назначение (телефон, почта, компьютер). Почта. Виды 

почтовых отправлений. Виды писем, порядок их отправления. Письмо и телеграмма, их 

отличие. Практические работы: «Написание адреса на конверте», «Составление 

текста телеграммы». Экскурсия на почту. 
Повторение (4 часов). 

Укрепление здоровья: закаливание организма летом. Нарушения зрения, его 

профилактика. Ведение разговора со взрослыми, сверстниками. Гигиена жилища. 

Средства связи. Основные правила пользования персональными компьютерами. 

Основной состав домашней аптечки. Кулинария. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. Правила дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов и велосипедистов). 

Требования к уровню освоения обучающимися 

результатов курса СБО 6 классе: 

 

1 Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца. 

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ. 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 
обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье. 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разго- 

 вора со сверстниками и старшими. 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода 

за мебелью и полом, в зависимости от покрытия. 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета. 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 
посылок, правила поведения на почте. 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 
оказания первой помощи при ушибах и растяжениях. 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества. 

 

 2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи. 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ. 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для 

стирки одежды из хлопчатобумажной ткани. 
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 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье. 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью 
пылесоса, ухаживать за мебелью и полом. 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании пригородных поездов. 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать 

правила поведения в магазинах города. 

 Заполнять   бланки   на отправку бандероли   и   посылки, составлять опись 
вложенных вещей. 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 
настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Базовое содержание учебного курса СБО для 7 класса 
 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Личная гигиена 2 1 1 

2 Одежда и обувь 8 6 2 

3 Культура поведения 4 2 2 

4 Питание 10 4 6 

5 Транспорт 4 3 1 

6 Семья 6 4 2 

7 Дпи 12 3 9 

8 Жилище 6 5 1 

9 Торговля 4 2 2 

10 Средства связи 6 4 2 

11 Медицинская 

помощь 

6 5 1 

 Всего: 68 39 29 

Содержание программы. 

7 класс 

Личная гигиена (2 часа). Опираясь на ранее пройденные темы, расширить 

представления учащихся о правилах личной гигиены, подчеркнуть назначение 

индивидуальных средств личной гигиены и важности своевременной смены одежды и 

белья. Сформировать навыки по уходу за кожей лица и волосами. 

Одежда (8 часов). Отработка навыков при выполнении практических работ: штопка, 

утюжка, стирка, требующих соблюдения правил безопасности, познакомить с бытовой 

техникой для стирки белья (стиральной машиной). 

Питание (4часа). Приобретение навыков приготовления обеда, сервировки стола, 

знакомство с приборами бытовой техники. 

Семья (10 часов). Умение планировать бюджет семьи , распределять обязанности в 

семье. Изучать семейные традиции. Формирование навыков помощи взрослым по уходу 

за младшими детьми, вспомнить игры, в которые играют в свободное время. 
Культура поведения (4 часа). Учить выбирать подарки. Формировать правила 
поведения в гостях, учить принимать подарки. 

ДПИ (6часов). Способствовать формированию навыков самостоятельной работы 

крючком и спицами, мотивировать интерес вязанию, воспитывать усидчивость и 

внимательность, развитие мелкой моторики рук. 
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Жилище (12 часов). Умение выполнять регулярную уборку жилого помещения, 

сезонную уборку квартиры. Знакомство с правилами ухода за мебелью. 

Транспорт (6 часов). Познакомить с правилами пользования железнодорожным 

транспортом, развивать навыки обращения за справкой, вспомнить правила поведения на 
транспорте. 

Торговля (4 часа). Формировать представления о назначении магазинов и порядке 

приобретения товаров. 

Средства связи (6 часов). Познакомить с видами бандеролей и порядком их 

отправления. Видами телефонной связи, правилами пользования телефонным 

справочником. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). 
Медицинская помощь (6 часов). Учить пользоваться домашней аптечкой, 
формировать правила оказания первой помощи при травмах. 

Условия освоения программы: данная цель достигается посредством организации 

самостоятельной работы обучающихся, а также посредством проведения практических 

работ. 
Обучение имеет практическую и коррекционную направленность. 

 

Требования к уровню освоения обучающимися результатов курса СБО 7 классе: 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и 

правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 
способы выведения пятен в домашних условиях. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение 

прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из 

разных тканей. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении 

и получении подарков. 

 Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды 
блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 

 Способы тепловой обработки овощных продуктов - салат картофельный, 
мясных продуктов. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды 

справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в 
семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, 

стишки, песенки. 

 Гигиенические требования к жилому помещению, последовательность 

проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к 

зиме, весне и лету, способы ухода за окнами, способы ухода за мебелью. 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды 

междугородней связи, способы оплаты. 
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 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 

посылок, правила поведения на почте. 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при травмах, ушибах и растяжениях. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, строго 

соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и 
петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, тактично и вежливо вести себя 
при разговоре со сверстниками и старшими людьми. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна, ухаживать за 

мебелью, чистить с помощью пылесоса. 

 Ориентироваться в расписании пригородных поездов, приобретать билеты, 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать 
правила поведения в магазинах города. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых 

возможностей. 

 Заполнять   бланки   на отправку бандероли и посылки, составлять опись 

вложенных вещей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 
настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Базовое содержание учебного курса СБО для 8 класса 
 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Человек и его здоровье 4 2 2 

2 Оказание первой медицинской 

помощи 

8 6 2 

3 Технологии ведения дома. 20 14 6 

4 Кулинария. 12 6 6 

5 Семья 4 3 1 

6 Культура поведения. 4 3 1 

7 Средства связи 8 6 2 

8 Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни. 

8 6 2 

 Всего: 68 46 22 

 

Содержание программы. 

8 класс. 
Человек и его здоровье (4 часа). 
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Значение косметики для юношей и девушек. Из истории косметики. Покровы тела. Уход 

за кожей. Правила и приемы ухода за кожей лица. Подбор средств ухода. Использование 

масок для лица из фруктов и овощей. Значение здоровья для жизнедеятельности 

человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Практические работы: «Упражнения в 

протирании кожи лица лосьоном». 

 

Оказание первой медицинской помощи (8 часов). 

Несчастные случаи. Причины возникновения. Профилактика. Первая помощь при 

несчастных случаях. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом. Приемы оказания 

первой помощи при ожогах, их профилактика. Приемы оказания первой помощи при 

обморожении, отравлении, их профилактика. Приемы оказания первой помощи при 

спасении утопающего. Оказание первой помощи при несчастных случаях (промывание 

раны, наложение повязки на руку, ногу, голову). Практические работы: «Наложение 

повязок». 

 

Технологии ведения дома (20 часов). 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерсти и синтетики. Правила 

безопасности при работе со стиральными порошками. Проблемы безопасного 

использования веществ в повседневной жизни. Стирка шерстяных и синтетических 

изделий. Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платков. Химчистка, правила 

пользования, месторасположение в городе. Уборка кухни, санузла. Разнообразие 

моющих и чистящих средств. Уборка ванной. Мытье кафельных стен, чистка раковины. 

Бюджет семьи. Знакомство с понятием. Виды источников дохода, условия и порядок их 

получения. Определение суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. Основные статьи 

расходов семьи. Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Виды приобретений (за наличные, в кредит), 

необходимость. Упражнения в снятии показаний электросчетчика. Расчет стоимости 

электроэнергии. Расчет бюджета на месяц. Планирование крупных покупок. 

Составление доверенности на получение зарплаты, стипендии. Сбережения, их 

назначение. Значение и способы экономии расходов. Рынки. Виды рынков. Различие 

рынка и магазина. Практические работы: «Стирка изделий», «Чистка раковины», 

«Определение суммы доходов за месяц, год», «Планирование расходов семьи на месяц», 

«Заполнение квитанций за свет», «Расчет бюджета на месяц», «Написание 

доверенности». Экскурсия на рынок. Экскурсия в Сбербанк. 

 

Кулинария (12 часов). 

Гигиена приготовления пищи. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила 

ТБ при работе с горячей жидкостью, режущими инструментами, электрооборудованием. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. Изделия из теста. 

Виды теста. Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. Продукты впрок. Консервирование овощей и фруктов 

(запись рецептов). Сушка фруктов, овощей, зелени. Нарезка зелени и фруктов. 

Приготовление овощного салата. Практические работы: «Приготовление блинов», 

«Приготовление оладий», «Салат из овощей». 

 

Семья (4 часов). 

Грудной ребенок в семье, уход за ним. Одежда для одевания и пеленания малыша. 
Правила содержания в чистоте постели, игрушек, посуды ребенка. Практические 
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работы: «Мытье детской посуды, игрушек», «Пеленание куклы». 

 

Культура поведения (4 часов). 

Внешний вид молодых людей, его значение. Культура общения юноши и девушки. 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча молодых людей». Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 
 

Средства связи (6 часов). 

Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов 
различных служб по телефону. Междугородняя телефонная связь. Роуминг. 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (8 часов). 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, назначение. Расписание, приобретение 

билетов. Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 

транспорте. Водный транспорт, значение. Порт, основные службы. Приобретение 

билетов, стоимость проезда. Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание 

помощи утопающему. Практические работы: «Выбор пункта назначения. Определение 

времени отправления». Экскурсия на автовокзал. 

 

Требования к уровню освоения обучающимися 

результатов курса СБО. 
 

В 8 классе: 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, 

шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 
требования к внешнему виду. 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие 
средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 
междугородней связи и способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 
первой медицинской помощи 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии 

и сбережения. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства к имеющимся косметическим средствам. 



599 
 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки 

и блузки. 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах. 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки 

впрок. 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Подсчитывать   бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели 

счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

Базовое содержание учебного курса СБО для 9 класса 

№ Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Человек и его здоровье 8 7 1 

 

2 

Проектирование, изготовление и 

художественное оформление 

одежды, рукоделие. 

6 2 4 

3 Технологии ведения дома. 4 3 1 

4 Семья. 6 5 1 

5 Культура поведения. 3 2 1 

6 Средства связи. 5 3 2 

7 Кулинария. 12 8 4 

8 
Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни. 

4 3 1 

9 Торговля 4 3 1 

10 Учреждения. 4 2 2 

11 
Современное производство и 

профессиональное образование. 

12 8 4 

 Всего: 68 46 22 

Содержание программы. 

9 класс. 
Человек и его здоровье (8 часов). 
Личная     гигиена     подростка. Инфекционные заболевания. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Народные способы и средства в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Уход за инфекционными больными. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Укрепление иммунитета. Документация, 

подтверждающая нетрудоспособность человека. Практические работы: «Уход за 

инфекционными больными». 

Проектирование, изготовление и художественное оформление одежды, рукоделие. 

(6 часа). 

Стили одежды. Мода. Современные направления моды в одежде. Выбор одежды и обуви 

в соответствии с назначением. Выбор индивидуального стиля в одежде. Определение 

собственного размера одежды и обуви. Практические работы: «Определение 

собственного размера одежды и обуви», Экскурсия в магазин «Одежда». Вязание 

крючком и спицами. 



600 
 

Технологии ведения дома (4 часов). 

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Средства и правила выведения 

пятен. Правила безопасности. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Требования к подборке штор, светильников. Санитарная 

уборка жилища. 

 

Семья (6 часов). 

Условия создания семьи. Основы семейных взаимоотношений. Конфликты в 

семье, пути их преодоления. Распределение обязанностей по ведению семейного 

хозяйства. Планирование бюджета семьи. Формы организации досуга и отдыха в семье. 

Семейные традиции. Практические работы: «Расчет бюджета на месяц». 

Культура поведения (3 часа). 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей. Анализ ситуаций. Правила хорошего 
тона. 

Средства связи (5 часа). 

Виды связи. Виды денежных переводов, их стоимость, скорость. Практические работы: 

«Заполнение бланков на отправку денежного перевода». Экскурсия на почту. 

Кулинария (12 часов). 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Профессии, 

связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. Диетическое питание. 

Меню диетического питания. Питание детей ясельного возраста. Меню для детей. 

Национальная кухня. Традиционные национальные блюда. Приготовление 

национальных блюд. Виды сервировки праздничного стола. Меню праздничного стола. 

Практические работы: «Составление меню для детей», «Приготовление супа харчо», 

«Сервировка    праздничного    стола»,    «Составление    меню    праздничного    стола». 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Назначение авиатранспорта. Виды. Аэропорт. Службы аэропорта. Маршруты. Опасные 

ситуации на транспорте. Правила поведения в аэропорте, во время полета. Приобретение 

билетов на самолет. Практические работы: «Приобретение билетов на самолет». 

Торговля (4 часов). 

Виды ярмарок и их значение. Время и место проведения ярмарок. Магазины по 

сниженным ценам. Экскурсия в оптовый магазин. 
Учреждения (3 часа). 

Предприятия бытового обслуживания, их значение. Правила пользования услугами СБ, 

стоимость услуг. Профессии работников СБ. Экскурсия на предприятие СБ. 

Современное производство и профессиональное образование (12 часов). 

Учреждения и отделы по трудоустройству. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. Оформление на работу (временно, 

постоянно), необходимые документы. Пути получения профессионального образования. 

Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Деловые бумаги 

(анкета, автобиография, заявление, расписка, докладная, доверенность), их составление. 

Правила перехода с одной работы на другую, необходимые документы. Предоставление 

отпуска. Закон, права, обязанности. Местонахождение предприятий, где требуется 

рабочая сила. Возможности трудоустройства. Практические работы: «Написание 

автобиографии», «Написание заявления», «Написание докладной». Экскурсия в Центр 

занятости населения. 

 

Требования к уровню освоения обучающимися 
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результатов курса СБО. 

 

в 9 классе: 

Обучающиеся должны знать: 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 
предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 
способы выведения пятен в домашних условиях. Приемы вязания крючком и спицами. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в 
семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов 
интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила 
поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для 
ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 
нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 
отправлений. 

 Обращаться с вопросом и   просьбой   к   работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать 

заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять 

анкету. 
 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 
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 ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 

хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд; 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства; 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 
транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» для 

обучающихся с ЗПР 6-7 класс 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является важным звеном в 

общей системе коррекционной работы. Это связано с тем, что нарушения речевого 

развития у детей с ЗПР носят системный характер и затрагивают все компоненты речи: 

фонетико-фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. У 

обучающихся отмечаются в остаточной степени выраженности дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, нейродинамики и 

др. У учащихся с ЗПР повышена психическая истощаемость, что приводит к снижению 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. 

Рабочая программа коррекционного курса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 

(утвержден 05.03.2004 г. № 1089); методиками логопедического сопровождения 

учащихся, методическими рекомендациями для учителей-логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. 

Ткаченко, Е.В. Мазановой, И.А. Морозовой, О.В. Елецкой, Н.Ю. Горбачевской, О. А. 

Ишимовой, Л.Н. Ефименковой. 

Цель курса: создание условий для преодоления нарушений чтения и письма, 

профилактики и преодоления дизорфографии, развития навыков учебной деятельности у 

обучающихся 6 – 7 классов. 
Основные задачи: 
1. РЕЧЕВЫЕ: 

 коррекция дисграфии, дислексии; 

 профилактика и (или) коррекция дизорфографии; 

 формирование и развитие фонематических, морфологических, грамматических, 

морфемных представлений; 

 развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения 

орфографических задач; 

 уточнение значений слов и обогащение словарного запаса посредством накопления 
новых слов, относящихся к разным частям речи; 

 формирование правильного звукопроизношения. 
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2. НЕРЕЧЕВЫЕ: 

 совершенствование умений и навыков планирования и организации деятельности; 

 совершенствование умение произвольно управлять вниманием; регулировать темп 

деятельности, синхронизировать свою работу с работой группы; 

 совершенствование навыков самоконтроля и самопроверки; 

 совершенствование коммуникативных навыков в процессе учебной деятельности; 

 повышение мотивации к обучению и преодолению учебных затруднений; 

 совершенствование умения осуществлять рефлексию в процессе учебной 

деятельности. 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

В соответствии с поставленными целями и задачами в программе можно выделить 

три основных направления коррекционной работы. Работа по направлениям строится 

параллельно с работой над освоением грамматических тем. 

Коррекция нарушений чтения и письма 

 Развитие орфографической зоркости 

 Формирование грамматических, фонематических, морфологических и морфемных 
представлений 

 Отработка алгоритмов решения орфографических задач 

 Работа над словарными словами 

 Развитие навыков интонированного, осмысленного чтения 

Обучение «учению» 

 Совершенствование умения правильно воспринимать словесную или письменную 
инструкцию 

 Совершенствование умения планировать действия по выполнению задания 

 Совершенствование умения осуществлять итоговый самоконтроль 

 Совершенствование умения общаться в учебной ситуации 

 Совершенствование способности к самостоятельной оценке результатов своей 

деятельности 

Развитие неречевых функций 

 Совершенствование квазипространственных представлений; 

 Совершенствование зрительно – моторных координаций; 

 Совершенствование сукцессивных функций; 

 Совершенствование гностических функций; 

 Совершенствование мнестических функций; 

 Совершенствование когнитивных функций. 

Выбор грамматических тем соответствует основным темам программы по русскому 

языку 6 – 7 классов. В каждом классе предусмотрены часы для закрепления и повторения 
пройденного. 

В начале каждого занятия выполняется при необходимости артикуляционная 

гимнастика и упражнения для автоматизации звуков в словах и предложениях. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На прохождение курса отводиться 2 ч в неделю в каждом классе. Всего 68 часов в 

год. 

класс 6 7 

количество часов в учебном году 68 ч 68 ч 

количество часов в неделю 2 ч 2 ч 

обследование состояния устной и письменной речи 2 ч 2 ч 

проверочные работы 5 4 

 

Планируемые результаты 
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Предметные результаты 

 усвоить основные понятия курса русского языка (фонетические, лексические, 

грамматические), представляющие основные единицы языка и отражающие существенные 
связи, отношения и функции; 

 овладеть основными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач 

Личностные результаты 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои ошибки, поступки; 

 овладеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 овладеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности; 

 формирование установки к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 уметь ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать 

свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью к учителю 

или сверстникам); 

 уметь полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 уметь задавать вопросы. 

Содержание логопедических занятий 

Фонетика. Графика. 

Развитие фонематических представлений (дифференциация гласных и согласных, 

согласных по различным основаниям; обозначение мягкости согласных буквами Ь, Ю, Я, 

И, Е, Ё; транскрипция). Упражнения для совершенствования графомоторной 

координации. 
Орфография. Развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения 

орфографических задач (повторение изученных орфограмм). 

Морфемика и морфология. Развитие морфологических морфемных и лексико- 

грамматических представлений (состав слова, части речи, орфограммы в различных 

частях слова, дифференциация корней «-лаг-»-«-лож-», «-раст-/-ращ-»-«-рос-»; 

чередование гласных в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. дифференциация приставок на з-с; 

суффиксальные орфограммы; суффиксы наречий (правило окна) и глаголов. 

Синтаксис. Развитие анализа структуры предложения. Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Обращение. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 

Связная речь. Чтение. Упражнения в составлении предложений (с заданными 

словами, на различные темы). Устный рассказ, пересказ. Упражнения для развития навыка 

чтения. 

Оценка планируемых результатов 
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1) Оценка динамики индивидуальных достижений проводится на основании 

сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики: по методике О.Б. 

Иншаковой; 

2) Уровень усвоения по разделам программы оценивается по результатам 

проверочных работ. 

 

Обучающийся 6 – 7 класса должен знать: 

понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «словосочетание», «предложение», 

«рассказ». 

роль гласных и согласных и слове; 

смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, отношений, 
признаков; 

вопросительные слова к словам-предметам, действиям, признака 

условно - графические схемы слов и предложений; принцип построения простого 

предложения и возможность его распространения; 

существительные изменяются по числам и падежам; 

глаголы изменяются по числам, родам и временам; 

возможности использования способов словообразования. 
Обучающийся должен уметь: говорить фонетически внятно, членораздельно, 

выразительно; 

производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять количество 

звуков и слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: 

гласные /ударные, безударные/, согласные /звонкие - глухие, твердые - мягкие/, 

соотносить количество звуков и букв в словах; 

образовывать нужную в предложении форму слова, использовать в предложении 

слова различных частей речи /существительные, глаголы, прилагательные/, устанавливать 

связь между ними по вопросам; 
отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

составлять предложения по опорным словам по картинкам и сериям картинок, по 

графической схеме; 

группировать слова, словосочетания, предложения по заданному признаку; 
пользоваться формами словообразования и словоизменения для точности выражения 

мысли; использовать грамматические, конструкции словосочетаний с существительными 

/по типу согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока 

 

1. Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант. 

2. Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант. 

3. Обследование состояния произносительной, лексико-грамматической сторон 

речи, связной речи. 

4. Обследование состояния произносительной, лексико-грамматической сторон 

речи, связной речи. 

5. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

6. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

7. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

8. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 

9. Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 
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10. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

11. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

12. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

13. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

14. Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 

15. Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 

16. Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 

17. Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 

18. Правописание согласных в приставках. 

19. Правописание согласных в приставках. 

20. Правописание согласных в приставках. 

21. Правописание согласных в приставках. 

22. Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

23. Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

24. Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 

25. Проверочная работа. 

26. Правописание сложных слов. 

27. Правописание сложных слов. 

28. Правописание сложных слов. 

29. Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

30. Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

31. Сложные слова. Сложносокращённые слова. 

32. Несклоняемые имена существительные. 

33. Несклоняемые имена существительные. 

34. Несклоняемые имена существительные. 

35. Несклоняемые имена существительные. 

36. Степени сравнения имени прилагательных. 

37. Степени сравнения имени прилагательных. 

38. Степени сравнения имени прилагательных. 

39. Степени сравнения имени прилагательных. 

40. Согласование порядковых числительных с существительными. 

41. Согласование порядковых числительных с существительными. 

42. Согласование порядковых числительных с существительными. 

43. Согласование местоимений с существительными. 

44. Согласование местоимений с существительными. 

45. Согласование местоимений с существительными. 

46. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

47. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

48. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 
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49. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

50. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

51. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

52. Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. Окончания 

глаголов 

53. Закрепление пройденного. 

54. Проверочная работа. 

55. Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

56. Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

57. Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

58. Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на предложения. 

59. Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

60. Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

61. Составление текста из предложений, данных в разбивку. 

62. Составление текста из деформированных предложений. 

63. Составление текста из деформированных предложений. 

64. Составление текста из деформированных предложений. 

65. Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

66. Проверка результативности коррекционной работы. Работа над ошибками. 

67. Закрепление изученного 

68. Закрепление изученного 
 

Итого: 68 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока 

 

1. Письменная работа, включающая в себя диктант. 

2. Письменная работа, включающая в себя диктант. 

3. Обследование состояния произносительной, лексико-грамматической сторон 

речи, связной речи. 

4. Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 

5. Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 

6. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

7. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

8. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

9. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

10. Правописание гласных в полных и кратких страдательных причастиях. 

11. Правописание гласных в полных и кратких страдательных причастиях. 

12. Наречие. Конечные гласные наречий. 
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13. Наречие. Конечные гласные наречий. 

14. Наречие. Конечные гласные наречий. 

15. Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 

16. Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 

17. Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 

18. Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 

19. Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 

20. Проверочная работа 

21. Причастие как особая форма глагола. 

22. Причастный оборот. 

23. Анализ предложений с причастным оборотом. 

24. Анализ предложений с причастным оборотом. 

25. Деепричастие как особая форма глагола. 

26. Деепричастный оборот. 

27. Анализ предложений с деепричастным оборотом. 

28. Анализ предложений с деепричастным оборотом. 

29. Наречие как часть речи. 

30. Анализ предложений с наречиями. 

31. Анализ предложений с наречиями. 

32. Анализ предложений с предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, 

пред, при, про, у, с, через). 

33. Анализ предложений с предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, 

пред, при, про, у, с, через). 

34. Анализ предложений с предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, 

пред, при, про, у, с, через). 

35. Анализ предложений с предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, 

пред, при, про, у, с, через). 

36. Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). 

37. Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). 

38. Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, по-над). 

39. Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

40. Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

41. Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, 

включая предлоги. 

42. Конструирование предложений со словами, данными в начальной форме, 

включая предлоги. 

43. Распространение предложений. 

44. Распространение предложений. 

45. Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 

46. Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 

47. Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 
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48. Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому что, и 

т. д.). Их перестроение. 

49. Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому что, и 

т. д.). Их перестроение. 

50. Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, потому что, и 

т. д.). Их перестроение. 

51. Закрепление пройденного 

52. Закрепление пройденного 

53. Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 

54. Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 

55. Составление текста из деформированных предложений. 

56. Составление текста из деформированных предложений. 

57. Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 

58. План. Пересказ текста по составленному плану. 

59. План. Пересказ текста по составленному плану. 

60. Подробное изложение повествовательных текстов. 

61. Подробное изложение повествовательных текстов. 

62. Подробное изложение с творческими дополнениями. 

63. Подробное изложение с творческими дополнениями. 

64. Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

65. Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

66. Сжатое изложение. Выборочное изложение. 

67. Проверка результативности коррекционной работы. 

68. Работа над ошибками. Обобщающее занятие. 
 

Итого: 68 часов 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования в нашем образовательном учреждении строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,  

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования преемственно продолжает и развивает программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

результаты работы в рамках подпрограммы основного общего образования, для успешной 

деятельности в этой сфере на ступени среднего общего образования важны все указанные 

позиции: без их достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося. 
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Именно на начало этого возрастного периода приходится рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже - наркотиков. Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального 

и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных 

проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и 

ориентирами (в данном случае - с их извращенными формами). 

Ступень среднего общего образования, таким образом, принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления 

в явные. Именно на эту ступень приходится время завершения активной фазы 

социализации обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего общего 

образования - не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в 

образовательный процесс. Она осуществляется всюду - и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени 

развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и 

собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка как их 

социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из 

них определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы. 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных 

составляющих личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания), ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

2. Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур  

и народов); 

3. Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

4. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни); 

6. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и 

искусстве; эстетическое развитие личности). 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитательный процесс реализуется в совместной социально-педагогической 
деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную 

(урочную), внеурочную и внешкольную деятельность. 

Учебная / урочная деятельность. 
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 
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но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, дискуссий и т.д., а также в деятельности кружков, 
секций, объединений и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и 

т.д. организуются в пределах целостного, социально открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно- 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные 

выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 
полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения общественных проблем, 

подготовка праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом, 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный 

выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, 

дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные 

технологии; игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; 

технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, 

диалог культур; программа саморазвития, тренинги, и др. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися. 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности 

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Содержание: 
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к 

школе, своему городу, народу, России, к героическому и настоящему нашего Отечества; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
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людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода. 

Виды деятельности: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Уроки истории, литературы, обществознания; 

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские). 
Внеурочная деятельность 

Акция помощи бездомным животным приюта «Ласка». Акция «Соберем детей в школу». 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям; 

Тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности; 

Конкурс чтецов и поэтов; экологические акции (сбор батареек, макулатуры); 

Проекты, посвященные пожилым людям и инвалидам; праздничные концерты (8 марта, 
День матери); родительские собрания; 

Совместные творческие проекты с родителями обучающихся; 

Посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно - этические вопросы. 
Внешкольная деятельность 

Участие в городских, районных патриотических, социальных акциях, в акциях 

милосердия, участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества; 

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 
 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: общее представление о политическом устройстве российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 
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историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 
Виды деятельности. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников, с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина. 

Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Уроки истории, обществознания, литературы; 
Внеурочная деятельность 

День Конституции (12 декабря). 

День космонавтики. (12 апреля). 

День борьбы с терроризмом (3 сентября) 
Циклы классных часов «Я - гражданин России». 

Встреча с депутатами БГД. День защитника Отечества: урок мужества «Родина - мать, 

умей за неё постоять». 

Участие в «Вахте памяти» на Посту №1. 
Внешкольная деятельность 

Концерты Алтайской государственной филармонии, оркестра «Сибирь» 

Экскурсионная программа по городу, краю. Посещение библиотеки имени Крупской: 

цикл классных часов по патриотическому и эстетическому воспитанию. 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Месячник молодого избирателя. 

Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах; акция 

«Бессмертный полк»; 

участие в социальных проектах и мероприятиях; 
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участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Зарница». 

 

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 
компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Содержание: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 
освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; осознанное принятие 

основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер - ведомый, 

партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

Виды деятельности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые) в процессе учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 

школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов 

и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 
Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Урочная деятельность 

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану; 

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские). 

Внеурочная деятельность 

Циклы классных часов, посвященных   профилактике   правонарушений,   организации 
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досуга; организация и посещение музеев, выставок; участие в социальных проектах; 

интеллектуальные игры по предметным цикла; 

участие в общественной жизни школы, района, города, организация школьных выставок; 
Совет учащихся. 

«Основы избирательного права» (Встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии, депутатами БГД) 

Внешкольная деятельность 

Участие в работе районного Штаба актива, работе Детских общественных объединений. 

Участие в общественной жизни района, города. 

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание: 

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных условий своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и  

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к профессиональному выбору в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать  

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения. 

Виды деятельности: 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят познавательными играми обучающихся младших 

классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико- 

ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских объединений и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий 
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спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных объединений, других трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно- 

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; учатся применять 

знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного 

потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия 
и сознательного отношения к труду); предметные недели; 

участие в предметных олимпиадах (районные, городские, региональные, всероссийские). 

Внеурочная деятельность 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с 

действующим перечнем профессий и специальностей начального и среднего 
профессионального образования; 

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение (если 

возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения; предметные пробы и практики; 

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора обучающегося; 

цикл экскурсионных программ «Выбираем будущее» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями; проект «Ярмарка профессий»; 

проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров); 
Внешкольная деятельность 

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями; 
участие в профориентационных мероприятиях и программах города. 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 
человека; здоровый образ жизни. 

Содержание: 

способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на экологическое качество окружающей среды; 

наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных мест+ и животных; 

для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни; 
понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 



618 
 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности 

(в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа 

жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с 

природой и с людьми; экологического просвещения); 

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности; 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 
экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Виды деятельности: 

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

обучение грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку 

проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья; пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных 

дисциплин. 
Внеурочная деятельность 

Мероприятия Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия по 

120-ФЗ «Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов». 

Цикл занятий по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум 

преодоления трудностей. Проведение классных часов - тренингов по развитию навыков 

умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. 
Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и безопасного 
образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей; участие в 
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проведении школьных спартакиад, эстафет; 

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ; учебно- 

исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.; 

Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия при 

возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД. 

Конкурс социальной рекламы по информационной безопасности (формы компьютерной 
зависимости, объяснение социальных и психологических причин этого явления). 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

День защиты животных (4 октября) 

Международный день энергосбережения (11 ноября) 

День птиц (21 марта) 

«А ну-ка, парни!». «Проведение инструктажей по технике безопасности обучающихся на 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул. 
Подготовка к сдаче физкультурного комплекса ГТО. 

Выставка плакатов «Сделай правильный выбор». Проект «Мы за здоровый образ жизни!». 

Внешкольная деятельность 

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками 
закрепленных за школой поликлиник; 

работа объединений дополнительного образования. 

Участие в городских, районных социальных проектах по профилактике вредных 
привычек. Сотрудничество с Алтайским краевым Центром СПИД. ГППЦ «Потенциал» 

(жизнестойкость и саморегуляция). 

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в районном этапе городского конкурса уголков 

ЮИД «Безопасное колесо». Участие в творческих школьных, районных и городских 

конкурсах: «Знатоки на дорогах», «Социальной рекламы по безопасности дорожного 

движения». 

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в 

творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности). 

Содержание: 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни. 

Виды деятельности: 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по  

репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 
Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в 
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разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, 

музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
Урочная деятельность 

Уроки истории, литературы, географии, музыки; публичные лекции (с приглашением 

родителей, местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства. 
Внеурочная деятельность 

День знаний. 

Оформление здания школы к праздникам: День знаний. День народного единства. 

Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - изготовление игрушек для 

районной елки, выпуск поздравительных стенгазет, украшение школы. Проведение 

праздника «Последний звонок». Оформление классных уголков и патриотической 

символики. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и 

художественным ценностям культур народов России и мира. 

Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе; 
просмотр и обсуждение учебных фильмов; 

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки); 

Внешкольная деятельность 
Выходы в театры. Цикл классных часов по патриотическому и эстетическому 
воспитанию. 

Участие в городской выставке цветов, посвященной Дню города, посещение 

музыкальных, драматических театров и концертов; выставка работ прикладного 

искусства; экскурсии по открытым маршрутам. 

 

2.3.4. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Социально-значимая деятельность   представляет собой совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса. 

Социально-значимая деятельность является одним  из приоритетных направлений 
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воспитательной работы, направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется 

на своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и 

проводится в форме практической деятельности обучающихся, направленной на 

приобретение социальных навыков. Социально-значимая деятельность основана на 

следующих принципах: 

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 

- единство воспитательной и оздоровительной работы; 

- социально-полезная направленность; 

- многоролевой характер деятельности; 

- развитие и сохранение традиций; 

- творческая инициатива и самостоятельность. 

Основная задача социально-значимой деятельности - обеспечение социальной 

адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и 

каникулярное время. 
Целями социально-значимой деятельности являются: 

- формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в 

социально-значимой деятельности; 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять теоретические 

знания в конкретной ситуации; 

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, происходящих в современном обществе; 

- приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий; 

- формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных 

социальных технологий. 

Обучающиеся привлекаются к участию в социально-значимой деятельности на 

добровольной основе. 
 

2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
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интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
 

2.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном 

учреждении 

Профессиональная ориентация - это комплекс социально-политических, психолого- 

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у обучающихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации 

в стране и регионе. 

Задачи профессиональной ориентации: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как 

необходимому условию выбора будущей профессиональной деятельности; 

расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, 

профпригодности и компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе 

профессии; 

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования 
и получения профессиональной подготовки. 

- обучить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 
- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 
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Направления профориентационной деятельности: 

1. Профпросвещение и информирование - расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 
сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами - объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и  

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству,  

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

Профориентационная деятельность с обучающимися осуществляется на базе 

углубленного изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился 

устойчивый интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции 

профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений в избранной 

деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 

социально-профессиональная адаптация (формирование не только профессиональных 

знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого обучающиеся, с одной 

стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и 

способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной 

программы, а с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в 

связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Ожидаемые результаты профориентации 

Выпускник школы сможет: 

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания обучающегося 

и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 
проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут). 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий - исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и 

др.; 
работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 
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работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной программы, индивидуальных достижений обучающихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 
экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. 
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2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации работы 
Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской 

работы с родителями (законными представителями), способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного 

поведения на дорогах. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные секции), организацию тренировок, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
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коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной 

работе активно используются различные творческие мероприятия и обучающие курсы, 

например, такие как: 

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни; спортивные праздники, Дни здоровья; 

«Спортивные игры», школьный сайт как отражение деятельности школы, тематические 

праздничные мероприятия и т.д. 

 
Модель Содержание 
Модель  Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

обеспечения  санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

рациональной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

организации  обучающихся и работников образования; 

учебно-  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
воспитательного  обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

процесса и Организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

образовательной  числе горячих завтраков; 

среды  Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных 
  площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
  инвентарём; 
  Наличие помещений для медицинского персонала; 
  Наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу 
  с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 
  медицинские работники); наличие пришкольной площадки. 
  Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
  объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
  заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 
  всех этапах обучения; 
  Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
  возможностям и особенностям обучающихся (использование 
  методик, прошедших апробацию); 
  Обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 
  приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 
  труда; 
  Введение любых инноваций в учебный процесс только под 
  контролем специалистов; 
  Строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
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 средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития), работа по индивидуальным программам среднего общего 

образования; 

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Модель  Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

организации  ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

физкультурно-  обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

спортивной и секциях и т. п.); 

оздоровительной  Рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным 
работы  особенностям развития обучающихся организацию уроков 

  физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 
  Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
  способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
  двигательной активности; 
  Организация работы спортивных секций и создание условий для их 
  эффективного функционирования; 
  Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
  (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель Направления профилактической работы: 

профилактической Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

работы социальных и личностных проблем детей всех возрастов; 
 Социально-педагогическая защита прав ребёнка; 
 Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 
 формировании личности обучающегося; 
 Социально-педагогическое консультирование; 
 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 
 реабилитация. 

Модель Просвещение родителей по вопросам роста и развития ребёнка, его 

просветительской здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

и методической здоровье детей, и т. п.; 

работы с экологическое просвещение родителей; 

участниками содействие в приобретении для родителей (законных 

образовательного представителей) необходимой научно-методической   литературы; 

процесса организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

 экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 
 вредных привычек и т. п. 

2.3.8 Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных 

задач, формирование единого воспитательного пространства «семья - школа - социум», 

организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и 

воспитания здоровой и духовно развитой личности. 

Задачи: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его 
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содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном 

процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества); 

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей 

и детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному процессу; 
оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями. 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном 

процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение 

родителей в развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным 

субъектом воспитательной системы образовательного учреждения. 

2.3.9. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни. 

В воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 
результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 
- первоначальные   навыки    практической    деятельности    в    составе    различных 
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социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,  

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту 

жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности; 

- наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств; 

- овладение основами позитивного коммуникативного общения; 
- повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 
поведения на дорогах; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 
взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
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культуры (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 

людей; 
- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, фольклора 

народов России; 

- эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

  Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается на 

четырех уровнях. 

Персональный 
уровень 

Способность обучающегося: 
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического - своего и окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 
всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; 

- иметь устойчивый интерес к материалам социальной  и социально- 
культурной проблематики; 

- окружающей жизни; 

- реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 

правовых и нравственных норм; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации 

Школьный 
уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 
пространства; 

- участие в поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, 

волонтерской и т.д. деятельности (Совет учащихся, школьная детская 
общественная организация «СТАТУС» и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 
программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.). 

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума) 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия 
и достояния и подготовка по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным 

проблемам родного края; 
- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 



631 
 

 местном материале таких феноменов, как: 
«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их 

роль в организации жизни общества» и др.; 

- трудоустройства, заработной платы; 
- проблематика социального здоровья (преступности, употребления 
наркотиков, алкоголизма и их социальных послед); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю 

(в том числе мигранты), их традиции и праздники; 
- личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодежных субкультур и др. 

Региональный 
(общероссийск 

ий, 

глобальный) 

уровень 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, 

определяемым самими участниками (молодежные движения, 

глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 

- - материального, культурного и духовного наследия народов России 
и других стран. 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся Методические 
правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 
Общественно-административный характер мониторинга; 

Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 

(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся является: 
1. Динамика   развития    личностной,    социальной,    экологической,    трудовой 
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(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении и степени включенности 
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся: 

Положительная динамика - выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольного этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника школы»: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей между семьёй, обществом, государством - 

основными субъектами образования: 

-создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика, 

физически здоровой, социально мобильной, востребованной в современном обществе; 

-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 
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-развитие созидания собственной жизни; 

-адекватное самоопределение и самореализация; 

-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической 

грамотности участников образовательного процесса, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающегося 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 88 с 

кадетскими классами». ПКР разрабатывается для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей 

в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями к их дальнейшей социальной адаптации. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех 

учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. 

Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает 

ударение на необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, 

которые имеют определенные особенности в развитии. 

Дети с особыми образовательными потребностями - это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить 

социализацию ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и 

воспитания ребенка с отклоняющимся развитием - преодолению его социальной 

недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у 

него способности жить самостоятельно. 

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой 

круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- 

инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

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 возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом  развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности  в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как 
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дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом 
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гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной 

мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем 

понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из 
составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы направлена 

на создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с 

ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи, учащихся с ОВЗ - адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается 

на период получения среднего общего образования и включает в себя следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачами ПКР являются: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 
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ситуацию; 

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

- создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ИПРА - для детей-инвалидов, психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) - для обучающихся с ОВЗ, психолого-

педагогического консилиума школы (ППк)) - для других категорий обучающихся); 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам; 

- осуществление консультативной работы с социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности, лежащие в основе ПКР, адаптируются с 

учетом категорий обучаемых школьников. 
В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся. 

Принципы формирования и реализации программы: 

1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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2. Принцип системности. 

Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и 

развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Принцип комплексности. 

Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический 

характер и включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель- 

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, привлечение других узких специалистов 

по необходимости за пределами школы). 
4. Принцип обходного пути. 

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы 

5. Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6. Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми. 
7. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 
Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

2.4.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, мероприятий, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, а также находящимися 

в трудной жизненной ситуации основной образовательной программы среднего 

общего образования Направления коррекционной работы - диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы 

(учебной урочной и внеурочной, внеучебной) и способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, а также попавшими в трудную жизненную 

ситуацию основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
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 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 
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2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

В школе ПКР реализуется основными учителями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся 

с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, социальным педагогом, классным руководителем), регламентируются 

локальными нормативными актами и уставом школы. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом- 

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
Данное направление осуществляется ППк. 
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, учитель-логопед, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Также программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением совместно с другими 
образовательными и иными организациями. 

 

2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, их действия 

согласовываются (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк школы, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3.1.1. Учебный план 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами» определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план школы является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами», 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и реализуется в 5-9 классах. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и 

коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан для 4, 6, 7 и 9 классов, так как в 

данных классах обучаются дети, имеющие заключения ПМПК. Продолжительность 

учебного года в 4,6,7,9 классах – 35 учебных недель. Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 4 классе - 26 часов, в 6 

классе – 33 часа, в 7 классах- 35 часов, в 9-х классах- 36 часов. Продолжительность урока 

(академический час) составляет 40 минут. 

Промежуточная аттестация– процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация 

обучающихся за четверть осуществляется в течение последней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СОШ 88 с кадетскими классами». 

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии ФГОС НОО и 

ООО. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

4 класс: русский язык, литературное чтение - формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов. 

 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология - овладение      основами       трудовой       деятельности,   необходимой 

в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми 

умениями, необходимыми    в       разных  жизненных сферах, овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации социального и трудового взаимодействия. 

Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального   развития 

и помощи близким. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Родной (русский) язык - осознание цели и ситуации устного общения; адекватное 

восприятие звучащей речи; понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам; понимание слова как единства звучания и значения; выявление слов, значение 
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которых требует уточнения; определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря; формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

Литературное чтение на родном (русском) языке - понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали; осознание понятия «Родина»; самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ; 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа. 

Обязательная часть учебного плана для 6,7,9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного   образования   обучающихся 

с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования для 4 класса, СОО для учащихся 9 классов; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные предметы: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература». 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 
язык», «Родная литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный язык» 
(английский язык, немецкий язык), «Второй иностранный язык» (немецкий язык, английский 
язык). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика», 
«Химия», «Биология». 
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на 
увеличение учебных часов предметов обязательной части и на введение учебных курсов, 
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учитывающих различные образовательные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано в 4 классе - на введение 

учебных часов «Внеклассное чтение» и «Работа с текстом», в 9-х классах – «Избранные 
вопросы математики», «Теория и практика сочинений разных жанров». 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и направлена на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающая область в 

4,6,7,9 классах представлена коррекционно-развивающими занятиями. Часы 

коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество 

часов в неделю указывается на одного обучающегося. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Объем и содержание 

занятий определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся, 

исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Логопедические занятия. Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- 

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 Коррекция всех компонентов речи; 

 Коррекция дефектов звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

 Коррекция лексической стороны речи; 

 Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

 Развитие коммуникативной функции речи; 

 Коррекция нарушений чтения и письма; 

 

 Расширение представлений об окружающей действительности; 

 Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений; формирование навыков адекватного поведения. Основные направления 

работы: 

 Формирование и развитие учебной мотивации, развитие продуктивного 

взаимодействия, коррекции пространственно-временных представлений 

 Формирование и развитие коммуникативных социальных навыков 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля) 

 Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию) 

 Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 
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К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

сенсорное и сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных 

отношений; умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления); формирование универсальных 

учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; формирование 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи; готовность к восприятию учебного 

материала; формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

. Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально - волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Основные направления работы по ритмике: 

 Упражнения на ориентировку в пространстве; 

 Ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движения, упражнение на расслабление мышц); 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами, игры под музыку; 

 Танцевальные упражнения. 

Социально-бытовая ориентировка направлена на создание условий для эффективного 
формирования у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

социально-бытовых представлений и навыков, необходимых для их подготовки к 

самостоятельной жизни и успешной адаптации в социуме. 

Важным результатом занятий является перенос формируемых на них умений и 
навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ 

специалиста с программным учебным материалом. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в 

образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, экологические десанты и 

акции и т.д. 

Реализация учебного плана НОО, ООО МБОУ «СОШ №88 с кадетскими 

классами» обучающихся с ОВЗ обеспечит развитие познавательной мотивации и 

интересов обучающихся; позволит решить основные задачи начальной и основной школы 

- заложить основу формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных 

действий, направленных на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях, удовлетворить социальный заказ 

родителей (законных представителей). Данный учебный план обеспечен материально-

технической базой, программной, методической и учебной литературой. Образовательная 

организация педагогическими кадрами обеспечена. 

Учебный план на текущий учебный год см. в Приложении 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра   4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История России  2 2 2 2 2/6 

2 Всеобщая история 2  

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

 - - - - - - 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  32 33 34 36 34 169 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Итого  0 0 1 0 2 3 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

психокоррекционные занятия: 

с психологом 

2 2 2 2 2 10 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года: 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится на 

воскресенье; 

Окончание учебного года: 5-8 классы – 31 мая (или последний рабочий день мая, 9-й 

класс – 25 мая. 
 

Продолжительность учебного года: в 5- 8-ых классах – 35 недель, - в 9-м классе – 34 

недели (не включая сроки проведения государственной итоговой аттестации). Учебный год 

на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по 

образованию города Барнаула. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Четверть Продолжительность Дата начала и конца 

четверти конкретизируется 

в календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца 

Зимние  каникул конкретизируется в 

Весенние  календарном учебном 

Летние Не менее 8 недель графике на текущий учебный 
  год 

 

Сроки промежуточной аттестации 

 
Четверть Сроки Дата начала и окончания 

конкретизируется в 

Дата начала и окончания 

конкретизируется в 

Дата начала и окончания 

1 четверть Последняя неделя 1 четверти 

2 четверть Последняя неделя 2 четверти 

3 четверть Последняя неделя 3 четверти 

4 четверть Последняя неделя 4 четверти 

Год Последняя неделя 4 четверти 

 

Дополнительные выходные дни: в соответствии с государственными праздниками. 

Продолжительность учебной рабочей недели на уровне основного общего 

образования – шестидневная учебная неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день: Учебные занятия 

организуются в одну смену. Начало занятий в 8.00, продолжительность уроков: 

40 минут 
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3.1.3. План внеурочной деятельности 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Школа самостоятельно разрабатывает и утвержает план внеурочной 

деятельности на учебный год. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана 

с преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки 

обучающихся. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует со всеми 

участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт 

посещаемости занятий внеурочной деятельности. Данная модель поможет создать 

единое образовательное пространство в МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами» 

как в содержательном, так и в организационном единстве. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества 

(творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), 

олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры и др. и содержит следующие направления по ФГОС 

среднего общего образования: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся на уровне 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. . 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, Дни здоровья 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития урочной, внеурочной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы и семьи. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному   развитию,   реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за малую 
родину - Алтайский край; 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 

должна обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей; 

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека. 

По итогам работы в данном направлении проводятся круглые столы, 

коллективные творческие дела, конкурсы, создаются проекты. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры   и   коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межличностных отношений; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, к 

материальным ценностям. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов, открытые мероприятия. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижений планируемых результатов освоения начальной образовательной 
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программы иосновного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование   первоначального   опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 
деятельность; 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, ребята принимают участие в НПК и конференциях, олимпиадах. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры,          нравственно     -     этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся мастер-классы, 

концерты, спектакли, конкурсы. План предусматривает распределение учащихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы. 

Занятия   групп   проводятся на базе школы: в спортивном зале,   актовом 

зале, в классных кабинетах, проводятся экскурсии и посещение культурно- 

массовых мероприятий. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности организованы по 

модульному принципу и обеспечивают реализацию духовно-нравственного, 

социального и общекультурного, спортивно-оздоровительного, 

общеинтеллектуального направлений развития личности. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий в масштабе ученического класса 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся (с учетом возможности выбора модулей обучающимися). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

как равномерное так и неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел и образовательных событий за 1-2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями), что отражается динамическом расписании 

внеурочной деятельности, которое составляется ежемесячно. Программы курсов 

внеурочной деятельности выстроены по модульному принципу и создают условия 

выбора внеурочной деятельности 

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия, 
необходимые для осуществления образовательной деятельности, активной 
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деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. При 

определении помещений для осуществления внеурочной деятельности (учебные 

кабинеты, спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека, фойе школы) 

учитывается их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение 

и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. Часть занятий 

(волонтерские акции, спортивные соревнования, социальные проекты, 

исследования) проводятся внеаудиторно, в том числе с использованием имеющейся 

социальной инфраструктуры (учреждения культуры и спорта, памятники истории и 

культуры, парк). 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами» 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

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 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), а также обобщенные трудовые функции, представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом, есть медицинский работник. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ- 

ников в 

ОУ (тре- 

буется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес 

кий 

Руководи- обеспечивает 1/1 Требования к уровню соответ- 

тель ОУ системную  квалификации: высшее ствует 

 образовательную и  профессиональное  

 адм –хоз работу ОУ  образование по  

   направлениям подготовки  

   «Гос. и муниципальное  

   управление»,  

   «Менеджмент», «Управление  

   персоналом» и стаж работы  

   на педагогических  

   должностях не менее 5 лет  
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   либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного   и 

муниципального управления 

или менеджмента  и 

экономики и стаж работы на 

педагогических   или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Замести- 

тель руково- 

дителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

2/2 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей,  разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного  процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

соответ- 

ствует 

Учитель осуществляет 

обучение   и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и  освоения 

образовательных 

программ. 

35/35 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 

соответ- 

ствует 
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   деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Социаль 

ный педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию  и 

социальной защите 

личности  в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответ- 

ствует 

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. 

соответ- 

ствует 

Педагог – 

библиоте- 

Карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

соответ- 

ствует 
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 информационной 

компетентности 

обучающихся. 

   

Бухгалтер Выполняет работу 

по  ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. 

соответ- 

ствует 

Все педагоги 5-9 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС ООО 
к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Аттестация педагогических работников школы проводится в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) с целью 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация 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. 

Ежегодно корректируется план – график аттестации и прохождения курсовой 
подготовки педагогических работников. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Для повышения квалификации педагогических работников могут быть 

использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации (АИРО им. А. М. Топорова, «Дом учителя»); стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Повышение квалификации педагога является необходимым условием для 

прохождения им аттестации. Кроме того, участие педагога в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и т. д. отслеживается администрацией и 

руководителями школьных методических объединений и отражается в оценочных листах 

для определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

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; 

– принятие идеологии ФГОС общего образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации. 

В системе методической работы используются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги   для   педагогов   с   целью   выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Конференции участников образовательного процесса и  социальных партнеров 
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образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: 

- учебное сотрудничество, 

- совместную деятельность, 

- разновозрастное сотрудничество, 

- дискуссию, тренинги, 

- групповую игру, 

- освоение культуры аргументации, 

- рефлексию, педагогическое общение, 

- информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное, 

- групповое, 

- на уровне класса, 

- на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К   основным    направлениям    психолого-педагогического    сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами» осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
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коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут  

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской   Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с 

кадетскими классами». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно - 

технического, административно - хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (Управляющий совет 

школы), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Также для обеспечения реализации образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с кадетскими классами» 
могут привлекаться финансовые средства спонсоров и родительской общественности на 



663 
 

добровольной основе. 
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Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

-рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего 

уровня выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности 
основных фондов и материальных ценностей; 

-своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, 

бесперебойную работу вспомогательных служб; 

-обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 
- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Информация об использовании закрепленного за учреждением муниципального 

имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам самообследования. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 

политики организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов в Архивный отдел администрации 

города Барнаула в установленном порядке. 
 

Материально-техническая база МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 88 с 

кадетскими классами» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

средней образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно- материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в школе разрабатываются и закрепляются локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

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 и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 
и изобразительным искусством; 

 библиотека с рабочими   зонами,   оборудованными   читальными залами и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый и хореографический залы; 
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 спортивные комплексы, залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечены 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: 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по обязательным предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по обязательным предметам 

имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию     учебных  предметов: 

русский язык, литература, история, 

английский язык, география, биология 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: печатные пособия, 

демонстрационные пособия, раздаточный 

материал, компасы, глобус, микроскопы 

и т. д. 

имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

имеется в наличии 

2.2. Документация ОУ имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется в наличии 

2.4. Материально-техническое 

оснащение. 

имеется в наличии 

3. Компоненты оснащения 3.1.Станки для обработки древесины и имеется в наличии 
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Мастерских металла, швейные машинки, 

оборудования для занятий по кулинарии 

и т. д. 

 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами» приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации. 

1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школы для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №88 с 

кадетскими классами» обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, техническим 
творчеством; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 
искусством; 

– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 
книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), оснащенными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещением для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 
организации качественного горячего питания; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ, обучающимися на данный момент в МБОУ «СОШ №88 с 

кадетскими клас» 
– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– пришкольным участком. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 
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Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими 

классами» для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности ОУ 

обеспечено помещением, мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем. 
В школе функционируют: 

12 кабинетов начальной школы; 

6 кабинетов русского языка и литературы; 

3 кабинета математики; 
2 кабинета информатики: 

2 кабинета истории; 

4 кабинета иностранного языка; 

кабинет физики; 

кабинет химии и биологии; 

кабинет географии; 

кабинет ИЗО; 

кабинет музыки; 

кабинет для занятий по ритмие; 

2 кабинета технологии; 

2 спортивных зала; 

кабинет логопеда; 

кабинет педагога-психолога, 

актовый зал; 

библиотека; 

столовая; 
медицинский кабинет. 

Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, соответствуют СанПиНам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 
антитеррористический паспорт, паспорт безопасности мест массового пребывания людей. 

На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Разработан график дежурства 
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администрации и учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций: 

- организовано дежурство техперсонала, педагогов, администрации школы; 

- имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи; 

- в течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне. 

В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД, видеокамеры. Во всех помещениях школы установлена 
автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт  

01 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в лицее установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям. 

МБОУ «СОШ №88 с кадетскими классами» оснащен комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Комплект средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

Учебное оборудование средние и старшие классы 

1 Кабинет №25 иностранного языка  

Доска школьная (меловая) 1 

МФУ Brother DCP-L2500DR 1 

Ноутбук DNS 15,6" 1 

Проектор Epson EB-X05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

2 Кабинет №26 ритмики  

Зеркальная стена 2 

Музыкальный центр PHILIPS 1 

Станок хореографический 2 

3 Кабинет №27 иностранного языка  

Доска трехэлементная 1 
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Колонки 2,0 SVEN 312 1 

 Компьютер IDEA-PC в сборе с монитором 18,5 Acer K192 HQLb 

Win10 

1 

Проектор Epson EB-X05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

4 Кабинет №28 русского языка и литературы  

Доска интерактивная SMART Technologies Ink 77" SB 1 

Доска школьная (меловая) 1 

Ноутбук б/у 1 

Проектор ViewSonic PJD5134 1 

5 Кабинет №31 химии / биологии  

Биологическая микролаборатория RoverMate B09 15 

Весы электронные 13*6,5 5 

Доска школьная (меловая) 1 

Комплект гербариев с электронным пособием RoverMate 1 

Комплект моделей скелетов позвоночных животных RoverMate B08 1 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для 

кабинета химии 

1 

Набор моделей органов человека и животных RoverMate B06 1 

Набор по анатомии и физиологии RoverMate B02 1 

Набор по ботанике RoverMate B03 1 

Набор по зоологии RoverMate B04 1 

Набор по общей биологии RoverMate B05 1 

Ноутбук RoverBook E506 1 

Портреты химиков (в рамке под стеклом формат АЗ) 10 

Проектор ViewSonic PJD5150 с универсальным креплением Kromax 

Projector-30 

1 

Скелет человека разборный RoverMate B06 1 

Стенд 1000*1400 (химия) 2 

Стенд 300*1600 (химия) 1 

Стол демонстационный 1 

Экран настенный Digis Optimal-B DSOB-1103 с механическим 

приводом 200*200 

1 

6 Кабинет №32 физики  

Адаптер Vernier Go!Link 1 

Амперметр лабораторный 8 

Вакуумная тарелка с колоколом 1 

Вакуумный насос Комовского 1 

Весы учебные с гирями до 200 гр 3 

Весы ювелирные механические ЗПТ "Кофарджиев" 1 

Воздуходувка ВД-2 1 

Вольтметр лабораторный 12 

Генератор звуковой учебный ГЗШ-63 1 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1 1 

Глобус (модель Луны) 1 



670 
 

 Датчик расстояния Vernier Go!Motion 1 

Датчик света Vernier TI/TI Light Probe 1 

Датчик температуры Vernier Go!Temp 1 

Динамометр лабораторный 1N (цилиндрический) 4 

Динамометр лабораторный 5N (планшетный) 5 

Динамометр школьный 5 Н 5 

Динамометр школьный демонстрационный 10 Н 2 

Документ-камера Mimio View 1 

Доска 3-х секционная аудиторная 1000*3000 (метал зел) 1 

Звонок электрический демонстрационный ЭЗД-69 1 

Камертон 3 

Камертоны на резонирующих ящиках 1 

Ключ лабораторный 4 

Колонки SVEN 312 2.0 черный 1 

Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D 5x10/100 1 

Комплект лабораторный Механика 3 

Комплект лабораторный Оптика 3 

Комплект оборудования №1 ОГЭ-лаборатория по физике 5 

Комплект оборудования №2 ОГЭ-лаборатория по физике 5 

Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория №3 по физике 1 

Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория №4 по физике 1 

Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория №5 по физике 1 

Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория №6 по физике 1 

Компьютер IDEA-PC в сборе с монитором 21,5 Asus VS228NE. Win 

10 

1 

Манометр жидкостной демонстрационный 1 

Манометр металлический 1 

Метроном 1 

Механическая модель Броуновского движения 1 

Милливольтметр ВЗ-39 1 

Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

Модель для демонстрации упругих деформаций твёрдого тела 1 

Модель молекулярного строения магнита 1 

Модель паровой турбины 1 

Модель перископа 1 

Модель телеграфного аппарата 2 

МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M125ra(А4, принтер, сканер, 

копир) 

1 

Набор грузиков 1 Н (6 шт. в наборе) 7 

Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных 

паров" 

1 

Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" 1 

Набор демонстрационный "Механические колебания и волны" 1 

Набор демонстрационный   "Молекулярная физика и тепловые 1 
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 явления"  

Набор для демонстрации опыта Эрстеда 1 

Набор для демонстрации по физике Электричество-1 1 

Набор для демонстрации по физике Электричество-2 1 

Набор для демонстрации по физике Электричество-3 1 

Набор лабораторный Геометрическая оптика 4 

Набор по статике с магнитным держателем НСТ 2 (учебный) 1 

Осциллограф С1-1 1 

Парта ученическая 15 

Прибор для демонстации вынужденных колебаний 1 

Прибор для демонстации зависимости сопротивления проводника 

от его длины, сечения 

1 

Прибор для изучения газовых законов 1 

Прибор для изучения условий плавания тел 1 

Проектор Epson EB-X05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Резистор (сопротивление) лабораторный 5 

Реостат ползунковый демонстрационный 7 

Реостат ползунковый лабораторный 5 

Рычаг демонстрационный 4 

Рычажный реостат 2 

Секундомер электронный 1 

Стол демонстационный 1 

Сушильный шкаф (сухожар) 1 

Телескоп рефрактор на азимутальной установке Æ 60 мм 1 

Теллурий (модель Солнечной системы) 1 

Трансформатор 1 

Тренога 2 

Трубка Ньютона 1 

Цилиндр переменного объёма 1 

Цифровая лаборатория "Архимед" с набором датчиков 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

Электроскоп 1 

Электрофорная машина 1 

7 Кабинет №34 математики / информатики  

Доска аудиторная трехэлементная зеленая 3032*1012мм 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 
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 Компьютер в сборе DEPO с монитором Philips 190S 1 

МФУ Brother DCP-L2500DR 1 

Проектор Optoma X341 с креплением потолочным и кабелем 1 

Экран настенный рулонный 180*180 Roll-down 1 

8 Кабинет №35 русского языка и литературы  

Доска аудиторная 1 

Компьютер IDEA-PC в сборе с монитором 18,5 Acer K192 HQLb, 

Win10 

1 

Проектор BenQ MX507 DLP 1024*768 с креплением потолочным 1 

Экран настенно-потолочный Digis Optimal-С 180*180 1 

9 Кабинет №36 ИЗО  

Доска интерактивная Смарт 1 

Доска школьная (меловая) 1 

Компьютер в сборе ДЕПО с монитором NEC LCD 170V 1 

Проектор Optoma X341 1 

10 Кабинет №37 математики  

Доска 3-х секционная аудиторная 1 

Ноутбук HP 15.6" WXGA 635 со звуковым оформлением 1 

Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX79 1 

Экран настенный 1 

11 Кабинет №38 иностранного языка  

Аккустическая система (колонки) 2.0 Dialog AD-04 1 

Внешний привод DVD-RW LG GP60NS60 1 

Доска интерактивная Mimio Board ME78 1 

Доска маркерная 1 

Ноутбук HP 250 G4 Celeron N3050/2Gb/500Gb/15.6 1 

Проектор Optoma X341 1 

12 Кабинет №39 математики  

Доска аудиторная трехэлементная зеленая 3032*1012мм 1 

Доска школьная (меловая) 1 

ПК DEXP Aquilon O240 Pentum J5005/4Gb/SSD120Gb + мон Dell 

21,5 E2221HN 

1 

Проектор BenQ MX507 DLP 1024*768 с креплением потолочным 1 

Рециркулятор бактерицидный ROB2*30 1 

Экран настенный рулонный 180*180 ScreenMedia Economy-P 1 

13 Кабинет №40 русского языка и литературы  

Аудиосистема (колонки) SVEN комплект (дерево) 1 

Доска аудиторная трехэлементная зеленая 3032*1012мм 1 

Ноутбук Asus X551CA-SX138Y белый 1 

Проектор BenQ MX507 DLP 1024*768 с креплением потолочным 1 

Экран настенно-потолочный Digis Optimal-С 180*180 1 

14 Кабинет №41 математики  

Доска аудиторная трехэлементная зеленая 3032*1012мм 1 

Доска интерактивная Mimio Board ME78 1 



673 
 

 Колонки 2,0 SVEN 312 1 

Монитор б/у 18,5" LCD 1 

МФУ Pantum M6500 1 

Проектор Optoma X341 1 

Системный блок б/у 1 

15 Кабинет №42 информатики  

Доска аудиторная трехэлементная белая 3032*1012мм 1 

Доска интерактивная Activ Board 378Pro 1 

Колонки 2,0 SVEN 312 1 

Компьютер GLX 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе 1 

Компьютер в сборе Core i3-3220 Soket1155 с монитором Samsung 1 

Конструктор с цифровой обратной связью 1 

Микрофон Aceline AMIC-4 на прищепке 2 

Микрофон Aceline AMIC-7 на прищепке 3 

Монитор ViewSonic VA703b 1 

Монитор АОС 19,5 e2070Swn 1 

МФУ лазерное Kyocera FS-1120MFP (А4, сканер, факс, 

автоподатчик) 

1 

Набор ПервоРобот LEGO Wedo Конструктор (комплект 

интеллектуальных заданий) 

1 

ПК DEXP Aquilon O235 FX-9830P/4Gb/SSD120Gb + монитор АОС 

19,5 e2070Swn 

1 

ПК DEXP Aquilon O235 FX-9830P/4Gb/SSD120Gb + монитор АОС 

19,5 e2070Swn 

1 

ПК DEXP Aquilon O235 FX-9830P/4Gb/SSD120Gb + монитор АОС 

19,5 e2070Swn 

1 

ПК DEXP Aquilon O235 FX-9830P/4Gb/SSD120Gb + монитор АОС 

19,5 e2070Swn 

1 

ПК DEXP Aquilon O235 FX-9830P/4Gb/SSD120Gb + монитор АОС 

19,5 e2070Swn 

1 

ПК DEXP Aquilon O242 F8-9600P/8Gb/SSD256Gb + монит Dell 21,5 

E2221HN 

1 

Проектор мультимедийный   Hitachi   CP-RX93   с креплением и 

кабелем 

1 

Системный блок GLX 1 

16 Кабинет №46 иностранного языка  

Доска школьная (меловая) 1 

Ноутбук ICL RayBook 

Si152P2030/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15"/WiFi/BT 

1 

Проектор BenQ MX503 DLP с потолочным креплением 1 

Экран Economy-P 180*180 MW 1:1 настенный 1 

17 Кабинет №47 истории  
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 Доска школьная (меловая) 1 

Ноутбук RoverBook E506 1 

Проектор мультимедийный Epson EB-S92 с потолочным 

креплением б/у 

1 

Экран настенный Projecta Slim Screen 180*180 рулонный 1 

18 Кабинет №48 иностранного языка  

Доска школьная (меловая) 1 

Компьютер IDEA-PC в сборе с монитором 18,5 Acer K192 HQLb 

Win10 

1 

Проектор Epson EB-X05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

19 Кабинет №49 музыки  

Доска школьная (меловая) 1 

Колонки 2,0 Defender SPK-210 1 

Комплект учебного оборудования для кабинета музыки 1 

Музыкальный центр - микросистема Supra SMC-29D 1 

Ноутбук б/у 1 

Пианино 1 

20 Кабинет №50 истории  

Доска аудиторная трехэлементная зеленая комб 3032*1012мм 1 

Ноутбук DEXP Aquilon O164 0811680 1 

Проектор BenQ MX507 DLP 1024*768 с креплением потолочным 1 

Экран настенный рулонный 180*180 ScreenMedia Economy-P 1 

21 Кабинет №51 русского языка и литературы  

Доска аудиторная 1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 110-15IBR 1 

Проектор BenQ MX507 DLP 1024*768 с креплением потолочным 1 

Экран настенный рулонный 180*180 ScreenMedia Economy-P 1 

22 Кабинет №52 русский язык и литература  

Витрина демонстрационная 2 

Доска школьная (меловая) 1 

Ноутбук HP 650 CIM78EA 1 

Проектор Epson EB-X05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

23 Кабинет №53 географии  

Глобус физический диаметр 210мм 8 

Доска интерактивная POLYVISION 1 

Карта настенная "Мир. Обзорная карта" М-1:15000000, размер 

192*140см 

6 

Коллекция минералов 24 образца в пластиковой коробке 1 

Ноутбук eMashines 1 

Проектор Optoma X341 1 

24 Кабинет ОБЖ  

Винтовка пневматическая спортивная МР-512 1 
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 Дозиметр СОЭКС 01М 1 

Макет автомата Калашникова АК-74М 1 

Макет автомата Калашникова ММГ АК-74М 1 

Макет учебно-тренировочной гранаты РГД-5 1 

Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 1 

Макет учебно-тренировочной гранаты Ф-1 1 

Набор муляжей ранений и поражений 1 

Носилки 1 

Противогаз ГП-7БТ 8 

Тир электронный лазерный 1 

Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Т28к "Максим III-01 

1 

25 Кабинет трудов (мальчики)  

Верстак деревянный 17 

Верстак металлический 2 

Доска школьная (меловая) 1 

Наглядное пособие 14 

Пила циркулярная 1 

Станок токарный по дереву PWL-1440L, 230 В 1 

Тиссы 5 

26 Кабинет №45 технологии (девочки)  

Вытяжка SHINDO Gemma 60W 1 

Гладильная доска 1 

Доска аудиторная трехэлементная 2032*750 мм 1 

Зеркало 1 

Манекен 1 

Набор кухонной мебели 1 

Проектор Epson EB-E05 с потолочным креплением и кабелем 1 

Системный блок и монитор в сборе (б/у) 1 

Утюг Philips GC2672/40 (2300Вт, подошва керамика) 1 

Утюг SCARLETT SC-SI30P05 1 

Холодильник Nordfrost NR247 1 

Чайник электрический 1 

Швейная машина "Оверлог" 1 

Швейная машина Brother LS-2125 1 

Швейная машина Brother LS-2125 1 

Швейная машина Brother ОХ14 1 

Швейная машина Brother ОХ14 1 

Швейная машина Brother ОХ14 1 

Швейная машина Brother Х-3 1 

Швейная машина ножная 1 

Экран Digis Optimal-С 180*180 настенно-потолочный 1 

Электроплита "Мечта" 1 

Электрочайник Goodhelper KS-305С 3л нержав. 1 
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Состав учебного оборудования библиотеки и библиотечного фонда 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

(экз) 

1 Библиотечный фонд (учебники) 11540 

2 Библиотечный фонд (художественная литература) 9172 

3 Библиотечный фонд (брошюры и методические пособия) 60 

4 Доска школьная (меловая) 2 

5 МФУ Xerox WC3210 лазерное (A4) копир/принтер/сканер/факс 1 

6 Ноутбук Asus K55N 15.6 1 

 

7 
Проектор BenQ MX507 

потолочным и кабелем 

DLP 1024*768 с креплением 1 

8 Экран настенный рулонный 180*180 ScreenMedia Economy-P 1 

 

Учебное спортивное оборудование и инвентарь 

Гантель 2 кг шестигранник оранжевый PROFI-FIT 20 

Канат для перетягивания 15м д40 1 

Козел гимнастический ZSO переменной высоты ПРОФ 1 

Компьютер в сборе ДЕПО с монитором BENQ 1 

Конь гимнастический с креплением 1 

Лавка 9 

Лыжи (комплект) 162 

Мат гимнастический 16 

Мостик гимнастический ZSO подкидной 1 

Насос для мячей 1 

Перекладина гимнастическая с креплением 1 

Секундомер TORRES Stopwatch c карабином, черно-красный 2 

Сетка волейбольная MIKASA 1 

Стойка волейбольная 1 

Стол тенисный 1 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задача- ми адекватности системы 

непрерывного педагогического образования проис- ходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом могут быть использованы различные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» разработан и реализуется план 

повышения квалификации педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие 

работники проходят курсы повышения квалификации один раз в 3 года. 

Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
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педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни- тельной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
принятие идеологии ФГОС ООО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС: 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС ООО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
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заседания предметных методических объединений, приказы, рекомендации, инструкции. 

Анализ кадрового состава (численность аттестованных учителей, численность педагогов, 

прошедших аттестацию, перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогов) проводится ежегодно к началу учебного года. 
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	Речь. Язык. Правописание. Культура речи ( на основе изученного в 5 классе ) Правописание - 16 часов
	Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и употребление в речи - 59 часов
	МОРФОЛОГИЯ
	Деепричастие - 23 часов
	Имя числительное - 13 часов
	7 КЛАСС (140ч)
	Речь (34 ч )
	Повторение изученного в 5 -6 классах (37 ч)
	Наречие (34 ч)
	Предлог (4 ч)
	Союз (8 ч)
	Частица (11 ч)
	Междометия и звукоподражательныеслова (3 ч)
	Омонимия слов разных частей речи(3 ч)
	Резервный урок – 1 час 8 КЛАСС (105ч)
	РЕЧЬ (17 ч)
	Морфология и орфография (закрепление ранее изученного) (7 ч) ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
	Синтаксис простого предложения Двусоставное предложение.
	Односоставные простые предложения (9 ч)
	Неполные предложения (3 ч)
	Предложения с однородными членами (12 ч)
	Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями (11 ч)
	Предложения с обособленными членами (17 ч)
	Прямая и косвенная речь (6 ч)
	9 КЛАСС (70ч)
	Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5—8 классах
	Синтаксис сложного предложения Сложное предложение
	Сложносочиненное предложение
	Сложноподчиненное предложение
	2.2.2. Литература (Г.С.Меркин, С.А.Зинин.)
	Содержание учебного предмета 5 класс
	2.2.3. Родной язык Вариант 1
	Содержание учебного предмета 6 класс
	Содержание учебного предмета 8 класс
	Планируемые результаты
	1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:
	2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных ...
	соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
	соблюдение основных норм русского речевого этикета:

	соблюдение основных орфографических норм
	3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма,

	Предметные результаты:
	«Язык и культура»:
	«Культура речи»:
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»:
	6 класс
	«Язык и культура»: (1)
	«Культура речи»: (1)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»: (1)
	7 класс
	«Язык и культура»: (2)
	«Культура речи»: (2)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»: (2)
	8 класс
	«Язык и культура»: (3)
	«Культура речи»: (3)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»: (3)
	9 класс
	«Язык и культура»: (4)
	«Культура речи»: (4)
	«Речь. Речевая деятельность. Текст»: (4)
	Основное содержание
	Раздел 2. Культура речи (22 ч)
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (26 ч)
	Функциональные разновидности языка.
	Второй год обучения. 6 класс – 70 часов Раздел 1. Язык и культура (22 ч)
	Раздел 2. Культура речи (22 ч) (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (26 ч) (1)
	Третий год обучения. 7 класс – 35 часов Раздел 1. Язык и культура (11 ч)
	Раздел 2. Культура речи (11 ч)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч)
	Четвертый год обучения. 8 класс – 35 часов Раздел 1. Язык и культура (11 ч)
	Раздел 2. Культура речи (11 ч) (1)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч) (1)
	Пятый год обучения. 9 класс – 34 часа Раздел 1. Язык и культура (11 ч)
	Раздел 2. Культура речи (12 ч)
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)
	Тематическое планирование 5 класс
	7 класс (1)
	9 класс (1)
	Содержание учебного предмета
	Примерные темы проектных и исследовательских работ
	2.2.5.1. «Английский язык»
	Планируемые результаты (1)
	Английский язык. 6 класс Планируемые результаты
	Английский язык 8 класс
	Английский язык 9 класс.
	2.2.5.2. Немецкий язык
	Планируемые результаты Виды речевой деятельности Коммуникативные умения Аудирование
	Говорение Диалогическая речь
	Монологическая речь
	Чтение
	Письменная речь
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	Языковые навыки и средства оперирования ими
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник научится: (2)
	Социокультурные знания и умения
	2.2.6.1. Второй иностранный язык. Английский язык
	Планируемые результаты (2)
	2.2.6.2. Второй иностранный язык. Немецкий язык
	Планируемые результаты Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты: (1)
	Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Аудирование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Чтение (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Письменная речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Языковая компетенция
	Социокультурная компетенция
	Компенсаторная компетенция
	Б. В познавательной сфере:
	В. В ценностно-ориентационной сфере
	Г. В эстетической сфере
	Д. В трудовой сфере
	Е. В физической сфере
	Основное содержание

	Предметное содержание речи
	Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь

	Фонетическая сторона речи Выпускник научится: (1)
	Социокультурные знания и умения (1)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (1)
	Специальные учебные умения (1)
	2.2.7. Всеобщая история. История России
	Всеобщая история 6 класс Планируемые результаты
	Основное содержание учебного материала по курсу Всеобщая история 6 класс модуль «История средних веков» (29 часов)
	Всеобщая история 7 класс Планируемые результаты
	Основное содержание (1)
	Содержание учебного предмета 7 класс
	Основное содержание учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе
	Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 8 класс
	История России (УМК Торкунов) 6 класс Планируемые результаты
	Основное содержание (2)
	История России 7 класс Планируемые результаты
	Основное содержание (3)
	История России 8 класс Планируемые результаты
	Основное содержание (4)
	История России 9 класс Планируемые результаты
	История России (УМК Андреев И.Л., Данилевский И.Н.) Планируемые результаты
	2.2.8. Обществознание
	Планируемые результаты (3)
	Познавательная:
	Ценностно-мотивационная:
	Трудовая:
	Эстетическая:
	Коммуникативная:
	Содержание курса «Обществознание» в 6 классе
	Тематическое планирование 6 класс
	Тематическое планирование 7 класс
	Сфера духовной культуры
	Социальная сфера
	Экономика
	Тематическое планирование 8 класс
	Тематическое планирование 9 класс
	Планируемые результаты Личностные результаты включают:
	Как человек становился человеком
	Как живет общество
	Какие мы, люди?
	Самые близкие люди
	Школа в нашей жизни
	Мы люди одной планеты и одной страны
	Общество людей
	Что и как познаёт человек
	Человек среди людей
	Экономическая сфера жизни общества
	Глава II. Право в жизни человека и общества (11 часов)
	2.2.9. География
	География 6 класс
	География 7 класс
	Содержание предмета 7 класс
	География 8 класс
	Содержание предмета 8 класс
	Содержание предмета 9 класс
	География
	Содержание курса 6 класс
	География 7 класс (1)
	Содержание курса 7 класс
	География 8 класс (1)
	Содержание курса 8 класс
	География 9 класс
	Предметная область «Математика и информатика»
	Математика (УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир) изучается в 5-6 классах Математика 5-6 классы
	Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классе
	Содержание курса математики 5-6 классов
	Алгебра 7-9 класс
	Планируемые результаты (4)
	Содержание курса 8 класс (1)
	Содержание курса 9 класс
	Геометрия 7-9 класс
	2.2.11. Информатика (УМК Босов)
	Личностные:
	Метапредметные:
	Предметные:
	2.2.12. Физика
	Планируемые результаты освоения курса 7-9 класс
	Физика и ее роль в познании окружающего мира
	Содержание курса физики
	Физика и ее роль в познании окружающего мира (1)
	Механические явления
	Тепловые явления
	Электромагнитные явления
	Квантовые явления
	Строение и эволюция Вселенной
	Лабораторные работы
	Тематическое содержание 7 класс
	Тематическое содержание 9 класс
	Изучается в 5-9 классах Планируемые результаты
	Человек и его здоровье
	Общие биологические закономерности
	Содержание учебного предмета (1)
	Человек и его здоровье (1)
	Общие биологические закономерности (1)
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
	Тематическое содержание ( 5 класс)
	Тематическое содержание (7 класс)
	Тематическое содержание (9 класс)
	(УМК Пасечник В.В.)
	Планируемые резуьтаты
	Живые организмы Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Тематическое содержание 7 класс (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Тематическое содержание 8 класс
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Тематическое содержание 9 класс (1)
	Планируемые результаты 8-9 класс
	Содержание предмета 8 класс (1)
	Содержание предмета 9 класс (1)
	Содержание тем учебного предмета 8 класс
	2.2.15. Изобразительное искусство
	Планируемые результаты (5)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Содержание предмета 5 класс
	5 класс
	6 класс (1)
	7 класс (2)
	8 класс (1)
	Планируемые результаты 5-8 классы
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Содержание предмета 5 класс (1)
	Музыка в театре, кино, на телевидении.
	Мир композитора.
	Музыкальный материал
	Литературные произведения
	Произведения изобразительного искусства
	Музыка и изобразительное искусство (18 ч)
	Мир композитора. С веком наравне.
	Музыкальный материал (1)
	5 класс (1)
	Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч)
	Музыкальный материал (2)
	Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) Вечные темы искусства и жизни.
	Музыкальный материал (3)
	6 класс (2)
	Тема II полугодия: «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов)
	7 класс (3)
	2.2.17. Технология
	ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА
	Содержание предмета 5 класс (2)
	Содержание предмета 7 класс (1)
	Содержание предмета 8 класс (2)
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Содержание предмета 5 класс (3)
	2.2.18. Физическая культура
	Планируемые результаты 5-9 классы
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Содержание предмета 5-9 классы
	Тематическое планирование 5 класс (1)
	Тематическое планирование 7 класс (1)
	Тематическое планирование 9 класс (1)
	2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Планируемые результаты (6)
	Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
	Раздел 3. Религия и культура
	Раздел 5. Твой духовный мир.
	2.2.21 Элективные курсы
	Планируемые результаты

	Ожидаемые результаты изучения предмета
	личностные:
	метапредметные:
	предметные:
	Элективный курс «Избранные вопросы математики» 9 класс (1 час в неделю)
	Планируемые результаты

	Элективный курс «Учимся рассуждать» 9 класс (1 час в неделю)
	Планируемые результаты

	2.2.22. Программы курсов внеурочной деятельности курсы
	2.2.3.1. Игровые виды спорта 5,8,9 классы
	1 Формирование:
	2 Обучение:

	Тематическое планирование
	Цели и задачи
	Краткое содержание изучаемого курса обучения
	2.2.3.3. Мир психологии 6,7,8,9 классы
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Мир психологии»
	Личностные результаты (1)
	Предметные результаты (1)
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Требования и результаты к уровню подготовки учащихся обучающиеся должны знать:
	обучающиеся смогут узнать:
	обучающиеся должны уметь:
	обучающиеся смогут научиться:
	2.2.3.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Планируемые результаты (7)
	Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (1)
	Раздел 3. Религия и культура (1)
	Раздел 5. Твой духовный мир. (1)
	2.2.3.5. Финансовая грамотность
	Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»:
	Планируемые результаты (8)
	Метапредметные результаты (1)
	7-9 классы
	Планируемые результаты (9)
	Метапредметные результаты (2)
	2.2.3.6. Познай себя
	Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного курса.
	Планируемые результаты:
	Содержание учебного предмета, курса.
	Учебно-тематический   план.
	Планируемые результаты освоения содержания курса «Наглядная геометрия»
	Содержание курса «Наглядная геометрия» 5, 6, 7, 9 класс
	Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
	Содержание учебного предмета (2)
	Личностные результаты освоения курса:
	Метапредметные результаты освоения курса:
	Предметные результаты освоения курса:
	2.2.3.10. Радуга талантов 5,7 класс
	2.2.3.11. Волшебная палитра 5,6 класс
	Задачи:
	Планируемые результаты внеурочной деятельности:
	2. Регулятивные универсальные учебные действия :
	3. Познавательные универсальные учебные действия:
	4. Коммуникативные универсальные учебные действия:
	5. Метапредметные результаты:
	2.2.3.12. Школьный этикет 6 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты: (1)
	Предметные результаты: (2)
	Правила общения.
	О трудолюбии.
	Культура внешнего вида.
	Внешкольный этикет.
	Тематическое планирование (1)
	Цель и задачи курса:
	Формы занятий:
	Методы:
	Планируемые результаты (10)
	Результаты освоения программы

	Перечень оборудования для реализации программы
	 Содержание программы
	 Раздел 1. Эмоциональная окраска общения (6 ч.)
	 Практическая часть

	 Раздел 2. Коммуникативная культура личности (10 ч.)
	 Практическая часть

	 Раздел 3. Слушать и слышать (8 ч.)
	 Практическая часть

	 Раздел 4. Совершенствование навыков устной речи (10 ч.).
	 Практическая часть

	2.2.3.14. Мир профессий 9 класс
	Содержание курса «Внеурочной деятельности» в 9 классе
	Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- волевой сфер учащихся с ЗПР
	Задачи программы:
	Содержание программы
	6 класс (2 часа в неделю)
	Методы работы:
	Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР
	Содержание деятельности специального педагога направлено на решение следующих задач:
	Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы
	1. Диагностическая работа.
	2. Коррекционное направление.
	3. Аналитическое направление
	5. Организационно-методическое направление
	Реализация программы осуществляется на основе принципов:
	Особенности детей с задержкой психического развития.
	Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебном процессе:
	Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:
	Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с задержкой психического развития:
	Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- волевой сфер учащихся с ЗПР (1)
	Задачи программы: (1)
	Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР (1)
	Пояснительная записка.
	Содержание деятельности специального педагога направлено на решение следующих задач: (1)
	Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы учителя-дефектолога, обеспечивающих комплексный подход к ее организации.
	2. Коррекционное направление. (1)
	3. Аналитическое направление (1)
	5. Организационно-методическое направление (1)
	Реализация программы осуществляется на основе принципов: (1)
	Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учитывать в учебном процессе: (1)
	Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей: (1)
	Специальные образовательные условия воспитания и обучения для школьников с задержкой психического развития: (1)
	Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально- волевой сфер учащихся с ЗПР (2)
	Задачи программы: (2)
	Содержание программы (1)
	7-9 класс (2 часа в неделю)
	Методы работы: (1)
	Адаптированная рабочая программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР коррекционно- развивающих занятий для детей с ЗПР для 5-9 класса (1час)
	Задачи программы: (3)
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	2. Механизм реализации программы
	Социально-бытовая ориентировка
	ЗАДАЧИ:
	Формы организации деятельности обучающихся:
	Планируемые результаты освоения программы:
	Стандарт измерения качества обучения.
	Базовое содержание учебного курса СБО для 5 класса
	Введение (1 час).
	Здоровье человека и безопасность жизни (4 час).
	Жилище (3 час).
	Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 час).
	Торговля (5 час).
	Кулинария (8 час).
	Культура поведения (2 час).
	Семья (3 час).

	Требования к уровню освоения обучающимися результатов курса СБО 5 классе:
	1. Обучающиеся должны знать:
	 2. Обучающиеся должны уметь:

	Базовое содержание учебного курса СБО для 6 класса
	Человек и его здоровье (3 часов).
	Технологии ведения дома (6 часов).
	Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часов).
	Торговля (3 часов).
	Кулинария (6 часов).
	Культура поведения (2 часа).
	Семья (1 часа).
	Оказание первой медицинской помощи (3 часов).
	Учреждения (1 часа).
	Средства связи (2 часов).
	Повторение (4 часов).

	Требования к уровню освоения обучающимися результатов курса СБО 6 классе:
	1 Обучающиеся должны знать:
	 2. Обучающиеся должны уметь:

	Базовое содержание учебного курса СБО для 7 класса
	Требования к уровню освоения обучающимися результатов курса СБО 7 классе:
	Обучающиеся должны знать:
	Обучающиеся должны уметь:

	Базовое содержание учебного курса СБО для 8 класса
	Человек и его здоровье (4 часа).
	Оказание первой медицинской помощи (8 часов).
	Технологии ведения дома (20 часов).
	Кулинария (12 часов).
	Семья (4 часов).
	Культура поведения (4 часов).
	Средства связи (6 часов).
	Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (8 часов).

	Требования к уровню освоения обучающимися результатов курса СБО.
	Обучающиеся должны знать:
	 Обучающиеся должны уметь:

	Содержание программы. 9 класс.
	Человек и его здоровье (8 часов).
	Проектирование, изготовление и художественное оформление одежды, рукоделие. (6 часа).
	Технологии ведения дома (4 часов).
	Семья (6 часов).
	Культура поведения (3 часа).
	Средства связи (5 часа).
	Кулинария (12 часов).
	Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа).
	Торговля (4 часов).
	Учреждения (3 часа).

	Требования к уровню освоения обучающимися
	Обучающиеся должны знать:
	 Обучающиеся должны уметь:
	Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

	Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» для обучающихся с ЗПР 6-7 класс
	Общая характеристика специального (коррекционного) курса
	Место коррекционного курса в учебном плане
	Планируемые результаты (11)
	Личностные результаты (2)
	Метапредметные результаты (3)
	Содержание логопедических занятий Фонетика. Графика.
	Оценка планируемых результатов
	Обучающийся 6 – 7 класса должен знать:
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс
	2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на ступени среднего общего образования.
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися.
	2.3.5. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных партнеров
	2.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении
	2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации работы
	2.3.8 Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	2.3.9. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.
	2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся Методические правила:
	2.4 Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает:
	Информационно-просветительская работа включает:
	2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной прогр...
	2.4.4 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских рабо...
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
	3.1.1. Учебный план
	3.1.2. Календарный учебный график
	3.1.3. План внеурочной деятельности
	СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основные задачи:

	СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	Основными задачами являются:
	ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования

	Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования
	Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
	3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	К   основным    направлениям    психолого-педагогического    сопровождения
	3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы среднего общего образования
	3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
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