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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ракитовская СОШ» 

(далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно - правовых документов и 

материалов:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», (с изменениями и дополнениями);  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020.№28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (зарегистрировано в Минюсте 

20.12.2020);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; с изменениями и дополнениями;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность".  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- начального, основного общего и среднего общего образования  

Основная образовательная программа МБОУ «Ракитовская СОШ» края разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех 

трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования.  
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Основные образовательные программы основного общего образования реализуются МБОУ 

«Ракитовская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными образованиями, центрами 

профессиональной работы;  
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• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется 

с учѐтом:  

государственного заказа:  

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

 социального заказа:  

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей:  

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы и 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 



 

8  

  

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

обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом.  

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удовлетворение 

познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в получении их детьми 

качественного образования.  

При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.  

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебного 

плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11-15 лет, связанных:  

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

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

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 
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• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской. 

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

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

•   обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,  

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

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования 

Состав участников образовательных отношений: 

• дети (учащиеся) 5-9 классов; 

• педагогический состав, осуществляющие образовательный процесс; 
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• родители (законные представители) обучающихся 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловые установки, 

отражающие личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание,способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

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

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
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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. 

1.2.3. Метапредметные результаты 

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 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 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 1.2.3. 1. Метапредметные результаты освоения ООП  

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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные 

УУД  

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

•  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
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• 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;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

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

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;  

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

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл 

 текста, структурировать текст;  

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

• резюмировать главную идею текста;  

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

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

non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

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

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими  

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

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

диалога;  

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

•  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 1.2.4.  Предметные результаты  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего 

образования.  

 11.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

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

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить:включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 



 

19  

  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о 

русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

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

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

Русский язык. Родной язык:  

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

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

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

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

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

последовательности изложения; 

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

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

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

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

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

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

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

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

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

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
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- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

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

речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- -использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,  

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 
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распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой 

и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

соблюдения норм их построения; 

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

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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

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

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

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

информационных запросов; 

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

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

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

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

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

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

Литература.  

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, 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.  

 11.2. 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. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

Родной язык: 

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения 

к иностранному языку как инструменту познания и  

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,  

социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,  

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

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

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

правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иныхкультур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и  

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

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

Общественно-научные предметы.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного  

фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между  

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном  

мире;  
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приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

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

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

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

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

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

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

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

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

определять и аргументировать свое отношение к ней;  

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

Обществознание  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

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

общественного развития;  

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

о пределения 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 
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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.  

География:  

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

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

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

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

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

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

  

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

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

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 
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выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

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

сокращенного умножения; 

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

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

систем на числовой прямой; 

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

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

реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

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

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

других учебных предметов; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

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

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

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с 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: 
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формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

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

права; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поведении, расточительном потребительстве; 

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

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

и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы.  

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить:  

1. формирование целостной научной картины мира;  

2. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

3. овладение научным подходом к решению различных задач;  

4. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

5. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

6. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

7. овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

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

8. осознание значимости концепции устойчивого развития;  

9. формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

должны отражать:  

Физика:  

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 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;  
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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. 

Биология:  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

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

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

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
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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.  

Искусство.  

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

1. осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;  

2. развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами;  

3. развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  

4. формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:  

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах  

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  
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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.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса.  

Технология.  

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения  

прикладных учебных задач;  

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

сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  
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деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического  

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:  

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

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

современном производстве или сфере обслуживания;  

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

их востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить:  

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области;  

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных и 

оздоровительных мероприятиях;  
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• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

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

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

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

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

3) приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

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

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

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

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

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

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

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды 

 для  

полноценной жизни человека;  

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

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

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

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

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

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

12.  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 

учебнопознавательных 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.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

 1.3.1.  Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Ракитовская СОШ» и служит 

основой при разработке собственного Положения о формах периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Ракитовская СОШ» и 

Положения о критериях оценивания по учебным предметам, курсам  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Ракитовская СОШ» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает  

- текущий контроль ( в том числе тематический),  

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и вненурочной деятельности;  

- оценку проектной деятельности обучающихся,  

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных, личностных результатов 

проводится на основе Портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

-государственная итоговая аттестация,  

-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Ракитовская СОШ» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

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

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

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

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

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

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 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 (текущей, , промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;  

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

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

наблюдения и др.).  

 1.3.2.  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение.  

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного 

общего образования.  

Личностные результаты  Диагностическая база  (инструменты 

оценки)  

1. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и  

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию  

Методика изучения мотивации 

обучения школьников (5 класс)  

Проводится педагогом-психологом  

2.  Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания  

Опросник диагностики способности к 

эмпатии, авторы А.Мехрабиена,  

Н.Эпштейна (7 класс)  

Проводится классным руководителем.  
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3. Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике  

М.И.Шиловой (6 класс)  

Изучение ценностных ориентаций  

 личности (по модификации методики 

В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс)  

Проводится педагогом психологом  

4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности  

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) (8 класс) 

Проводится педагогом психологом  

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни  

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) (59 

класс) Проводится учителем  

физической культуры или учителем 

ОБЖ  

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя и 

находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. В характеристике 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика, даются 

педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

Особенности оценки метапредметных результатов.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность косвоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария:  

№  Оценочные 

процедуры  

Оцениваемые 

результаты  

Инструментарий/ форма 

представления результатов  

Периоди 

чность  

1  2  3  4  5  
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1.  Стартовая 

диагностика  

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий  

Комплексная работа / Сводный 

лист результатов выполнения 

работы  

Сентябрь,  5 

класс  

2.  Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов  

Сформированность 

смыслового чтения и 

умений работать с 

информацией  

Комплексная работа для оценки 

метапредметных  

результатов (Метапредметные 

результаты:  

Стандартизированные 

материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс/ 

Г.С.Ковалева и др.)/ Формы 

результатов выполнения 

комплексной работы 

ежегодно 

(апрель- май)  

3.  Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках внеурочной 

деятельности  

Сформированно сть  

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий  

Карта занятости учащихся в 

проекте (руководитель выделяет 

основные виды деятельности, 

направленные на формирование и 

развитие разных групп УУД, и 

отмечает для каждого учащегося 

знаком (+) те из них, в которых 

он принимал участие; Карта 

наблюдения метапредметных 

результатов проекта; Карта 

наблюдения за особенностями 

общения и взаимодействия 

учеников в процессе выполнения 

проекта; Карта наблюдения, 

презентации конечного продукта 

проекта. Лист самооценки или 

лист взаимооценки.  

(Руководитель проекта 

самостоятельно определяет 

набор инструментов) / Сводный 

анализ результатов проекта 

5-7 класс: 

один раз в год  

4.  Защита итогового 

индивидуальног о 

проекта  

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учебных 

действий  

Карта наблюдений работы над 

проектом; Оценочный лист 

выступления (защиты проекта); 

Лист самооценки/ Сводный 

анализ результатов защиты 

итогового проекта  

9 класс 

  

 

Виды оценки  
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Вид   Цель  Инструментарий   Формы  Способы 

фиксации 

результатов  

Периодич 

ность  

Стартовая*  определить 

уровень 

остаточных 

знаний; 

 уровень 

сформирован 

ности УУД; 

организацию 

коррекционн 

ой работы в 

зоне  

«ближайшег 

о развития» 

равнозначный по 

содержанию, 

использованном  

в конце 

предыдущего 

класса 

контрольные 

работы по 

предметам; 

диагностика 

сформирован 

ности УУД;  

 

Сводные 

таблицы, где 

указаны 

проверяем 

ые умения;  

листы 

индивидуал 

ьных  

достижени 

й;  

 

Раз в год   

Текущая  увидеть 

проблемы и 

трудности в 

освоении  

предметных 

способов 

действия и 

компетентно 

стей и 

наметить план 

работы по 

ликвидации 

возникших  

проблем и 

трудностей.  

  

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

нестандартизиро 

ванные работы – 

проект, 

твоческая, 

практическая и  

т. д.  

стандартизирова 

нные 

контрольные и 

проверочные 

работы  

Промежуточ 

ные 

проверочные 

работы, 

срезовые 

работы, 

диагностика 

УУД, 

накопленная 

оценка, 

приёмы 

оценки на 

уроке  

(согласно  

КТП рабочих 

прорамм 

учебных 

предметов)  

Портфолио, 

дневник 

достижени 

й, карта  

достижени 

й, проект и  

т. д.  

В течение 

года  
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Промежут 

очная  

уровень 

усвоения 

обучающими 

ся опорной 

системы 

знаний по 

изучаемым 

предметам, а 

также уровень 

овладения 

метапредмет 

ными 

действиями.  

Учебно – 

познавательные, 

учебно – 

практические 

задачи; проект  

накопленная 

оценка + 

итоговые 

работы по 

предметам  

Карта 

достижени 

й   

Раз в 

четверть  

(полугоди 

е)  

*в качестве стартовой диагностики могут засчитываться результаты итоговой аттестации, 

которую обучающиеся проходят в конце учебного года попредметам учебного плана. Вновь 

прибывшие учащиеся предоставляют Портфолио, содержащее результаты итоговых работ по 

предметам. В случае отсутсвия данных материалов, проведение стартовой диагностики 

организуется в школе.   Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов).  

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов разрабатывается 

педагогами школы. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).  

Итогом работы по проекту является его защита.  

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), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.;  

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское  

изделие);  

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

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

также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением о учебно-исследовательской 

и проектной деятельности».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления:  

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

1. сформированность предметных знаний и способов действий;  

2. сформированность регулятивных действий; 3. сформированность 

коммуникативных действий.  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.   

Критерии оценки индивидуального проекта  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.  

Познавательные УУД  

Оценочный лист  

 Защита индивидуального итогового проекта – 2этап ФИ учащегося     

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем    

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников  

1  

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников  2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3  

Критерий 1.2. Постановка проблемы    

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный.  1  

Проблем сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотез),  но план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы неполный  

2  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) дан подробный 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3  

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта    

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений  

1  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены фрагментарно на 

уровне утверждений, приведены основания  

2  
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Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, села , 

района 

3  

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы   

Анализ замен кратким описанием хода и порядка работы  1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

1 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта   

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он может быть востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы 

действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы  2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие 

за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта   

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств   

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные 1 
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требования к дизайну презентации 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет  согласованности между 

презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью 

согласованы  

3  

3. Сформированность регулятивных действий    

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части    

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру  

1  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и 

четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  

2  

Работа отличается четкими и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами  

3  

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения    

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения  1  

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательностью  

2  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности  

3  

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов  

1  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте  

2  

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в 

ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы  

3  

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 10 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию  
  

1  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента  2  

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент  3  

4. Сформированность коммуникативных действий    

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность    

Содержании е всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует 

культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления  

1  

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте;  

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют  

2  

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  

3  
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Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения    

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения  

1  

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою 

точку зрения  

2  

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения  

3  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе    

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности  

1  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя,  

2  

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы  

3  

Итого    

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта  

Учитывая три уровня сформированности навыков проектной деятельности:  

0 баллов - низкий уровень  

1 балл - базовый уровень  

2-3 балла – повышенный уровень Полученные баллы переводятся в оценку 

в соответствии с таблицей.  

  

Таблица 2  

УРОВЕНЬ  ОТМЕТКА  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

Низкий уровень  Отметка «неудовлетворительно»  менее 26  

Базовый уровень  Отметка «Удовлетворительно»  27-36  

Повышенный уровень  Отметка «хорошо»  37-46  

Творческий уровень  Отметка «отлично»  47-51  

  

Итоговый балл за защиту проекта  

Таблица3  

УРОВЕНЬ  ОТМЕТКА  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  

Низкий уровень  Отметка «неудовлетворительно»  менее 30  

Базовый уровень  Отметка «Удовлетворительно»  31-41  

Повышенный уровень  Отметка «хорошо»  42-53  

Творческий уровень  Отметка «отлично»  54-63  

  

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом.  
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         Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе при выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.   

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта.  

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования.   

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»).  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»).  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом их интересов и планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется низкий уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство; имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся проводится 

специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

 

Системы оценивания, применяемые в школе 

Система цифровых отметок («5», «4», «3», «2») осуществляется в 5 – 9 классах. 

 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

Общая характеристика оценочной шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 Уверенное знание и понимание учебного материала; 
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 Умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практическиепримеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметныесвязи; 

 Умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

 Соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 Знание основного учебного материала; 

 Умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 Недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

 Соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 Знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 Умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

изменѐнной формулировке; 

 Наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 Несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 Знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изучаемом материале; 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 Несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; даѐт ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 Показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
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 Самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведѐнных 

наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на ранее приобретѐнных знаний) 

и внутрипредметные связи; 

 Уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 Излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопрсы учителя; 

 Рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

 Применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 Допускает в ответе недочѐты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 Показывает знание всего изученного учебного материала; 

 Дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов в использовании терминологии учебного предмета, 

которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 Анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведѐнных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

 Соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 Демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 Применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 Допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений,; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 Затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 Дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного заданным вопросом; 

 Использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 Не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 Не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу; 

 Допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
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при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, либо не более двух недочѐтов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

 Не более двух грубых ошибок; 

 Либо не более одной грубой и одной не грубой ошибки и один недочѐт; 

 Либо три негрубые ошибки; 

 Либо четыре – пять недочѐтов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 Выполнил менее половины работы; 

 Либо допустил большее количество ошибок и недочѐтов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

 

Виды ошибок и недочѐтов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 Незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 Незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 Неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнеѐ в ходе 

выполнения работы; 

 Некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимых из них заключением); 

 Нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 Небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результате выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 Невнимательностью при производстве вычислений, расчѐтов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 Недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 Нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 Некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 Нарушением офоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочѐтами при выполнении работ считаются: 
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 Несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведѐнного на еѐ выполнение); 

 Непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 Описки (опечатки), оговорки, очитки (более трѐх в одной работе); 

 Нарушение установленных правил оформления работ; 

 Использование нерациональных способов, приѐмов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 Небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 Использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

 Отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

Академическая задолженность  

1. Освоение ООП ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую задолженность.  

4.Образовательная организация, родители несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

9. Обучающиеся в образовательной организации по ООП ООО не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение (по заявлению 

родителей), переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

10. Обучающиеся по ООП ООО в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
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образовательной организации.  

Взаимодействие с родителями в процессе новой системы оценивания результатов 

учения  

Учителя на родительских собраниях обязаны познакомить родителей обучающихся (лиц, их 

заменяющих) с особенностями и критериями оценивания, доказать преимущество данной системы 

оценивания учебной деятельности и заручиться их одобрением и поддержкой.  

В целях информирования родителей обучающихся о результатах обучения и развития их 

детей учителя регулярно проводят индивидуальные консультации, отмечают текущие достижения 

в дневниках обучающихся, а по итогам учебной четверти на родительских собраниях знакомят с 

результатами учебной деятельности и дают свои рекомендации. Администрация школы в своей 

деятельности использует по необходимости все необходимые материалы учителей, обучающихся 

и педагога-психолога для создания целостной картины реализации эффективности развивающего 

обучения.  

Все материалы, получаемые от участников учебной деятельности, заместитель директора 

классифицирует по классам, используя информационные технологии с целью определения 

динамики в образовании обучающихся от первого к четвертому классу.  

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора 

проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя 

«проблемные» места, достижения и трудности, как обучающихся, так и учителей и на их 

основе определяет стратегические задачи на последующий год обучения 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между  

объектами и процессами.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.   

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление форм и периодичности их 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, 

применение единых требований к оценке учащихся по различным предметам, а также хранение в 
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архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

регулируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Настоящее Положение доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на официальном сайте 

МБОУ «Ракитовская СОШ».  

Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования.   

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3»).  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»).  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учётом их интересов и планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.   

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется низкий уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство; имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся проводится 

специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

 

 1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.  

 1.3.3.1.  Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с образовательной 

программой в целях:  

• определения степени освоения образовательной программы;  

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

• проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного 

совершенствования образовательной деятельности. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающимися являются:  
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- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие, самостоятельные работы; тестовые задания; сочинения, 

изложения, диктанты, комплексная контрольная работа, списывание, проекты и другое;  

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое.  

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале и иных 

установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – 

«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно» в виде отметок по 

учебным предметам согласно критериям оценивания в соответствии с Положением «О системе 

оценивания и нормах оценок МБОУ «Ракитовсмкая СОШ»; безотметочно (не оценивается) 

- в части формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

курсы, курсы внеурочной деятельности. При безотметочном оценивании курса учителем 

используется краткая характеристика процесса и результатов учебного труда ученика 

(«словесная оценка») и самооценка ученика.   

1.3.3.2. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация и годовая 

промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсу 

внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации) по учебным 

предметам представляет собой среднее арифметическое результатов текущего контроля. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если 

учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти. Округление результата проводится по правилам математического 

округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график).  

Формы промежуточной аттестации учебных курсов: освоил/не освоил.  
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Промежуточная аттестация по учебным курсам и курсам внеурочной деятельности 

осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или совокупности работ 

(схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Курс считается 

освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному 

(элективному) курсу в полном объеме.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности  предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 

внеурочной деятельности и портфолио.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой  

(календарный учебный график)  

 1.3.3.3.  Государственная итоговая аттестация  

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по двум 

другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

 1.3.3.4.  Итоговая оценка  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

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

промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам, курсам фиксируется в характеристике 

учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  
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• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

 1.3.3.5.  Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

 1.3.3.6.  Портфолио учащегося.  

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального 

прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики, 

интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

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

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

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

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

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

портфолио, используются для дачи рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

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

портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио обучающегося.  

 1.3.4.  Оценка деятельности организации  
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Оценка результатов деятельности МБОУ «Ракитовская СОШ» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

 

  

2. Содержательный раздел   
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при получении 

основного общего образования направлена на:  

• реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

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

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа обеспечивает:  

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

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

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-  

исследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
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- 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 информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

и сети Интернет.  

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

2.1.1.Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических 

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

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

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

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

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

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ- компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В 

основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

социальной деятельности.  

  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

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

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности  
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Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

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

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 

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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. В сфере развития познавательных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:  

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
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обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и ее мотивом;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  
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• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

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

осознание качества и уровня усвоения;  

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного,  

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Знаково-символические 

действия:  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  
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• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной деятельностью.  

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

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

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

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык (английский язык, немецкий 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 
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предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию 

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

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  

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

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

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

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

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

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 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, закреплѐнным 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 нѐм способствует личностному развитию.  

  

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

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено  

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 
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является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно  

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру –способствует личностному развитию ученика.  

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

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

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

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы  

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

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 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 чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
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учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом  

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

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников.  

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической культуры, дружелюбия 

и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; формирование осознанного 

стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. Она относится в 

духовно-нравственному направлению.  

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД.  

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

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

факта в лекционный материал  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

  

Личностные УУД  

• личностное самоопределение - участие в проектах  

развитие Я-концепции - творческие задания  

• смыслообразование - самооценка события, происшествия  

• мотивация - самоанализ  

нравственно-этическое - ролевые игры в рамках тренинга  

оценивание - подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, книги, фильма  

- зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД  

• планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 
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сверстниками  

• постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

• учет позиции партнера  

• разрешение конфликтов  

• управление поведением 

партнѐра — контроль, 

коррекция, оценка его действий  

• умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

• передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование вопросов 

для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

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

- задания на развитие монологической речи  

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

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  

Познавательные УУД  

• самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели;  

• информационный поиск;  

• знаково-символические 

действия;  

• структурирование знаний;  

• произвольное и 

осознанное построение речевого  

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

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

задания на поиск информации из разных источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования  

высказывания (устно и письменно);  

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение  

- задачи на смысловое чтение  

информации в соответствии с  

целью чтения;  

рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД  
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• планирование  

• рефлексия  

• ориентировка в ситуации  

• прогнозирование  

• целеполагание  

• оценивание  

• принятие решения  

• самоконтроль  

• коррекция  

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания,  нацеленные  на  оценку,  прикидку 

 и  

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

результатов, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей и контроль 

качества выполнения работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной 

газеты, выставки  

- ведение  читательских  дневников,  дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного задания  

  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

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

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий и обязательно для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности.  

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  

- проектная деятельность;  

- практические занятия;  
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- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения;  

-  диагностические процедуры;  

- лабораторная работа;  

- эксперимент;  

- беседа;  

- игровой практикум;  

- ситуативная беседа-рассуждение;  

- ситуативная беседа-игра;  

- беседа-размышление.  

   

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

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

учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

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

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности.  

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

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

интереса учителя;  

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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.  
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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, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже  

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности  включает  формулировку 

проблемы  исследования, 

 выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых  

предположений  

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной 

деятельности.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий.  

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

проектная задача.  

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, которой 
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происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер.  

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от проектных задач:  

Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой 

при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и 

экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе  

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

разработанные задания  

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

предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования.  

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности:  

• Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки  

• Целеполагать: ставить и удерживать цели  

• Планировать: составлять план своей деятельности  

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

существенное и главное  

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

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других  

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

в подростковой школе (7–9 классы).  

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

учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно- познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более 

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

успешности проекта является его продукт.  

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков.  
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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); Выполнение (реализация) проекта:  

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

• выдвижение гипотез разрешения проблемы;  

• перевод проблемы в задачу (серию задач)  

• планирование этапов выполнения проекта;  

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения  

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  

• собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта:  

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; •  подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация;  

• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется:  

• ориентацией на получение конкретного результата;  

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

детализации и конкретизации;  

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;  

• предварительным планированием действий по достижении результата;  

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения;  

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся;  

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5) использование  исследовательских  методов,  предусматривающих 

 определенную последовательность действий:  

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного  

• исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);  
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• выдвижение гипотезы их решения;  

• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений  

и т. п.);  

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов,  

• просмотров и пр.);  

• сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

• выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.)  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть 

представлена по следующим основаниям:  

 •  по видам проектов:  

– информационный (поисковый);  

– исследовательский;  

– творческий;  

– социальный;  

– прикладной (практико-ориентированный);  

– игровой (ролевой);  

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

 •  по содержанию:  

– монопредметный  

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

области деятельности и пр.;  

 •  по количеству участников:  

– индивидуальный;  

– парный;  

– малогрупповой (до 5 человек);  

– групповой (до 15 человек);  

– коллективный (класс и более в рамках школы);  

– муниципальный;  

– городской;  

– всероссийский;  

– международный;  

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

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

многолетнего проекта;  

• по дидактической цели:  

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения; – поддержка мотивации в обучении; – реализация 

потенциала личности и пр.  
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В последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик выполняет 

индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1) наличие социально или личностно значимой проблемы;  

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

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

учебной дисциплины.  

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения 

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

обучающимся.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие:  

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

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

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

др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и, прежде всего, 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям:  

• Поиск, отбор и адекватное использование информации  

 Постановка проблемы  

 Актуальность и значимость темы проекта  

 Анализ хода работы, выводы и перспективы  

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

 Полезность и востребованность продукта  

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта  

 Глубина раскрытия темы проекта  

 Качество проектного продукта  

 Использование средств наглядности, технических средств  

 Соответствие требованиям оформления письменной части  

 Постановка цели, планирование путей ее достижения  

 Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

 Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию  

 Четкость и точность, убедительность и лаконичность  



 

75  

  

 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения  

 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе  

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла.  

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ 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/проектной деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями.  

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности  

Ведущие умения обучающихся  

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование  

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему.  

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования.  

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций.  

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 
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значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации  

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании.  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные).  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям;  

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать.  

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям.  
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – защита проектов, урокэкспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• выполнение проекта, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с других школ;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно- деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает 

исследование.  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать информационные 
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и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для еѐ создания и передачи/распространения.  

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 ИКТкомпетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание уделяется способностям обучающихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

•  коммуникативных:  

• непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением, 

• опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением 

ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 

ИКТ- компетенций:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• кружки в школе и за еѐ пределами;  

• интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 

деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и др.) 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенций 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• работа с виртуальными лабораториями;  

• компьютерное моделирование, проектирование и управление;  

• работа в специализированных учебных средах,  

• работа над проектами и учебными исследованиями:  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

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

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования  

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

• соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.);  

• включение и выключение устройств ИКТ;  

• получение информации о характеристиках компьютера;  

• осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

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

среде различных информационных объектов;  

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.);  

• вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

• соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

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

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

• выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности;  

• создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов.  

3. Поиск и организация хранения информации:  

• использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве;  
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• 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.  

4. Создание письменных сообщений:  

• создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

• осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  

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

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

• форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;  

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

создании текстового документа;  

• создание гипертекстовых документов;  

• сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

• использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  

5. Создание графических объектов.  

• создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  

• создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

• создание  графических  объектов  проведением  рукой  произвольных  линий 

 с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

• создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,  

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
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• создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создание объектов трехмерной графики.  

6. 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).  

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов.  

• «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,   

• самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

• использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

• формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений;  

• использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

• проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования;  

• избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  

• проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

• создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера);  

• использование программ-архиваторов.  

8. 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.  

9. Моделирование, проектирование и управление:  
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• 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.  

10. 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.  

11. Информационная безопасность:  

• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.  

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

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

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

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

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

справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

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

необходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;   участвовать в 

коллективном создании текстового документа;   создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

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

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

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

частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

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

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

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

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

сетей для обучения;  

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

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

частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

МБОУ «Ракитовская СОШ» разрабатывает план взаимодействия с учебными учреждениями 

(МБОУ «Безрукавская СОШ» и другие школы района), научными и социальными (филиал Детской 

школы искусств с. Ракиты, СДК и т.д.) организациями.  

Школа ведет работу по привлечению родителей учеников, которые могут оказать помощь в 

организации проектной и исследовательской работы.  

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями МБОУ 

«Ракитовская СОШ» участвует в научно-практических конференциях, различного рода 

консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров  

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ «Ракитовская СОШ», в том 

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

• Укомплектованность  педагогическими  работниками;  уровень 

 квалификации педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень 

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

Таким образом, педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросам 

развития УУД;  

• педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

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

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

1) Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности 

обучающихся:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов,  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;  

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• спортивный зал.  

2) Психолого-педагогические условия, такие как:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;  

• учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие своей экологической культуры;  

• дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психологопедагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  

3) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно-

методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного 

процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы:  

4) учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета);  
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• укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно- методической литературой и 

материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой.  

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи:  

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования;  

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;  

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом полученных данных. Объектами оценки являются:  

• Предметные и метапредметные результаты обучения.  

• Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных 

и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной 

деятельности).  

• Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством:  

• диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности;  

• неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

• анкетирования обучающихся и их родителей.  

• независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей обучающихся школы.  

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности школы, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.  
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Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования в школе.  

2.1.11.  Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности 

 освоения  и применения обучающимися универсальных учебных действий  

В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так 

и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

• анкетирование;  

• сбор информации;  

• собеседование;  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогическая характеристика;  

• психологическая диагностика.  

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

• учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.);  

• учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга:  

• анкеты для родителей и учащихся;  

• карты наблюдений;  

• комплексные работы на основе работы с текстом;  

• типовые задачи;  

• лист самооценки ученика.  

• психологические тесты.  

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей.  

Необходимо 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 не учебных 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 
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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.  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней  материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.  

Критерием      проверки      результатов      программы      будут      являться      данные 

комплексной   диагностики   уровня   развития   общеучебных   умений   (УУД)   у учеников на 

начальном и заключительном этапах основной школы. Критериями оценки сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития.  

Свойства     действий,     подлежащие     оценке,     включают:     уровень     (форму) 

выполнения  действия,  полноту  (развернутость),  разумность, сознательность (осознанность),  

обобщенность, критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная  – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия;  

действие в словесной, или речевой, форме; 

 действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности 

ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее  

к  правильному   результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия.  
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Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения 

действия.   

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 

автоматизированности действия, временных и силовых показателях.  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить  степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные проверочные работы с 

дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки.  

Стандартизированная проверочная работа– это работа, производимая в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющая сопоставить подготовку учащихся 

различных учебных заведений, что каждый из них сдает эту работу по месту своей учебы. 

Поскольку в наше время данная проверочная работа направлена на определение не только ЗУНов, 

но и компетенций, она не является полностью закрытой и включает в себя творческое задание.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого   из   которых   

предусматривается   аттестация   в   форме   контрольной  работы, т.д. Работы оцениваются в 

балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульнорейтинговая система подходит 

для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки 

учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д.  

Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по 

выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, решение задач 

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). При 

работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний учащихся без 

экзаменов или специально проведенного зачета.  

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название 

происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно 

перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс– метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 
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обучения. Учебный материал подается учащимся в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.  

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 

Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание  

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не 

только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между 

учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его 

портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.  

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для 

которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются:  

- индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

-   коллективное планирование учебной работы; коллективная реализация 

плана; 

-  конструирование моделей учебного материала;  

- конструирование плана собственной деятельности;  

- самостоятельный подбор информации, учебного материала;  

- игровые формы организации процесса обучения.  

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются группы 

учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», 

«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три 

практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей учащихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. учащимся 

разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других групп. После того, 

как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой 

группы через своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При 

этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную 

информацию в лекционной форме.  

В последние годы все большую популярность приобретает такой инновационный метод, как 

проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов».   

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 

предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той 

или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие в области 

кредитования населения, или политические партии,  

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести     наибольшее     количество     голосов     

избирателей.     Деловая     игра требует    не    только    знаний    и    навыков,   но    и    умения    

работать   в    команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  
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Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.  

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:  

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

- использование критериальной системы оценивания;  

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки при получении обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных  

умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); самоанализ и 

самооценку обучающихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).  

  

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
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разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (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.  

Уровни развития контроля  

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный 

диагностический признак  

Отсутствие 

контроля.  

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок.  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников.  

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания.  

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик 

не может обосновать 

своих действий.  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых.  
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Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания.  

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет.  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает.  

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания.  

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок.  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям.  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль.  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы.  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям.  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль.  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы.  

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения.  

  

Уровни развития оценки  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие оценки.  Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя.  

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи.  
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность  результата, 

соотнося  его  со 

 схемой действия.  

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 

не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников.  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия.  

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи.  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий.  

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом.  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи,  может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая  изменения 

известных  способов действия.  

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения.  

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие 

оценки.  

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих  действий 

 –  ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя.  

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее  

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи.  
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Адекватная 

ретроспективная 

оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность  результата, 

соотнося  его  со 

 схемой действия.  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников.  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия.  

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи.  

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий.  

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом.  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи,  может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая  изменения 

известных  способов действия.  

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения.  

 

Преемственность      формирования      универсальных      учебных      действий      по 

уровням общего образования обеспечивается за счет принятия в педагогическом коллективе 

общих ценностных ориентиров образования, в     частности     -     ориентация     на     ключевой     

стратегический приоритет непрерывного образования –  формирование  умения учиться; четкого 

представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, 

логические и др  

Технологии развития универсальных учебных действий  

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 



 

97  

  

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной 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, 

элективов).  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым решением, 

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  
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— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков; — олевые 

игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; — задачи 

на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения; — на 

самоконтроль; — на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.); подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предвари-тельного наброска, черновой и окончатель-ной версий, 

обсуждение и презентацию.  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
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использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

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

деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую 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 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 одноклас-сников, 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 имеют 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;  
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• 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.  

 

2.2.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  и 

 курсов  внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

тематическое планирование. 

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

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5 – 9 класс. – М.: Просвещение 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
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• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 

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

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 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. 

5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ- 

ными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями про- 

смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 
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материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из 

различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий между 

литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
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1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений 

в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

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

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с 

точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с 

точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
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Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и 

справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания 

в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно - 

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни 

Тематическое планирование 5 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Язык и общение. 3 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  Культура речи. 15 

Лексика.        Культура речи. 8 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 

Имя существительное. 21 

Имя прилагательное. 14 

Глагол.  35 

Повторение и систематизация изученного 7 

Всего  175 

 

6 класс 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕlМЕТА 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

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

Ключевые слова. Основные признаки: и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и 

письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста, 

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

.Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы 

а и о в корне –кас- - кос-. Буквы а я о в корне –гар- - гор-. 

Буквы а и о в корне –зар- -зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

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

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 
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Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Наименование  разделов и тем Количество часов 

1 Язык.   Речь.   Общение.      4 

2 Повторение   изученного   в   5   классе .       8 

3 Текст.        5 

4 Лексика.   Культура   речи .   12 

5 Фразеология. Культура речи      4 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи.  35 

7 Имя существительное .  25 

8 Имя  прилагательное .    25 

9 Имя числительное .    18 

10 Местоимение .    26 

11 Глагол.     36 

12 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 12 

  210ч 

 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 
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ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад),публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

110  

  

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

старорославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  Словообразовательный и морфемный словари. 
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2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных  задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

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

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 

лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
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Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  Применение синтаксических знаний и умений в 

практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография  и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания 

в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников  по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Русский язык как развивающееся явление  1 

Раздел 1. Повторение изученного в 5-6 классах  12 

Раздел 2. Тексты и стили речи 4 

Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие  33 

Деепричастие. 11 

Наречие. 31 

Категория состояния 4 

Служебные части речи. 1 

Предлог  8 

Союз  12 

Частица  12 

Междометие  1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 
10 

Всего  140 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (5+2 ч) 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7+1 ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (2+1 ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения(6+2ч) 
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Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения (6+2ч) 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения (9+2 ч) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение. 

Простое осложненное предложение (1 ч) 

Однородные члены предложения(12+2ч) 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения (18+2 ч) 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение (4 ч) 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции (5+2 ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение. 

Чужая речь (6+1 ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5+1 ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

Тематическое планирование 8 класс 

 Наименование  разделов и тем Количество 

часов по 

программе 

  

Развитие 

речи 

Контрольн

ые работы 
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1 Русский язык в современном мире 1   

2 Повторение изученного в 5-7 

классах 

5 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

7 1  

4 Простое предложение 2 1  

5 Главные члены предложения 6 2 1 

6 Второстепенные члены 

предложения 

6 2  

7 Односоставные предложения 9 2 2 

8 Простое осложненное предложение 1   

9 Однородные члены предложения 12 2 1 

10 Обособленные члены предложения 18 2 5 

11 Обращение. 4   

12 Вводные и вставные конструкции. 5 2  

13 Чужая речь 6 1 1 

14 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

5 1 1 

 ИТОГО: 87 18 12 

                            105 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).Создание устных и письменных 
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монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад),публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ      (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

старорославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, 
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выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных  задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

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

слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 

лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в 

овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
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Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций.  Применение синтаксических знаний и умений в 

практике   правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография  и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники.Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания 

в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников  по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ       КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

по программе 

Введение  
1 

Повторение изученного в 5-8 классах (11ч+2) 
13 

Сложное предложение. Культура речи (11ч+2ч) 
13 

Сложносочиненное предложение (5ч+2ч) 7 

Сложноподчиненное предложение (5ч+2ч) 
7 
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Основные группы сложноподчиненных предложений 

(28ч+2ч) 

30 

Бессоюзное сложное предложение (11ч+2ч) 
13 

Сложные предложения с различными видами связи 

(10ч+2ч) 

12 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 

(8ч+2ч) 

10 

ИТОГО: 
106 

 

2.2.2. А) Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 5 класс 

Реализуется в базовой школе. 

 

Н.Ф.Виноградова. Основы духовно-нравственной культуры народов России. М.: Вентана-Граф, 

1.Планируемые результаты 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и 

 предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы. 

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли 

 многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного 

 типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них: 

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых 

 средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации 

 общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов 

 и жанров); 

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе 

 религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера; 

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

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. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных 

народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Рольсемьи 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 
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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 человека. 

Тематическое планирование 5 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Раздел 1. В мире культуры 2 

Раздел 2. Нравственные ценности 7 

Раздел 3. Религия и культура 5 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 2 

Раздел 5. Твой духовный мир 1 

Итого: 17 

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» 5 класс 

 (Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс / 

авт.-сост. М.Т. Студеникин.  М.: ООО «Русское слово – учебник») 

Реализуется в филиале 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
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– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач, общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение следующих образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание 5 класс  34ч. 

 

Введение в предмет. 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Гражданин России 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права 

и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 

Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Государственные символы России. Герб России. Флаг России. Гимн России. 

 Уважительное отношение к символам государства. 

 Порядочность 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

 Совесть 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитиечувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 
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цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Ответственность за свои дела. Дисциплина – необходимое условие нормальной жизни 

общества. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

 Доверие и доверчивость 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Быть милосердным. Уметь сострадать. Милосердие в Блокадном Ленинграде 

 Правда и ложь 

 Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

 Честь и достоинство 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. 

Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. 

Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 

свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 

мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость. 

Дети разных народов. Мы – многонациональный народ.  Мы дети разных народов, мы – 

один народ. Учимся уважать людей любой национальности. 

Столовый этикет. Столовый этикет. Учимся соблюдать правила этикета. Практикум. 

Мужество 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 
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Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 

высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

 Равнодушие и жестокость 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательнаядисциплина. Умение контролировать свои дела 

и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. 

Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

 Учись учиться 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по 

развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

 Речевой этикет 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

 Мои права и обязанности 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п тема Количество часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Гражданин России 1 

3 Государственные символы России 1 

4 Порядочность 1 

5  Совесть 1 

6 Ответственность за свои дела 1 

7 Доверие и доверчивость 1 
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8 Милосердие и сострадание 1 

9 Милосердие в блокадном Ленинграде 1 

10 Правда и ложь 1 

11 Традиции воспитания 1 

12 Воспитание дворян 1 

13 Честь и достоинство 1 

14 Честь и достоинство Александра Невского 1 

15 Терпимость и терпение 1 

16 Дети разных народов 1 

17 Столовый этикет 1 

18 Повторение и обобщение изученного 1 

19 Мужество 1 

20 Мужество наших современников 1 

21 Равнодушие и жестокость 1 

22 Я люблю тебя жизнь 1 

23 Этикет посещения массовых мероприятий 1 

24 Самовоспитание 1 

25 Учись учиться 1 

26 Коллективизм и справедливость 1 

27 «Фруктовый этикет 1 

28 Речевой этикет 1 

29 День вежливости 1 

30 Мои права и обязанности 1 

31 Устав школы 1 

32 Этикет народов мира 1 

33 Промежуточная аттестация  

34 Итоговый урок 1 

 Итого 34 

 

 

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

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. Коровиной 5-9 

классы/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева, – Москва: «Просвещение» 

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; 
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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: 

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 задачей 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; 
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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); 

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. 

Содержание 

 5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

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

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 
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Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

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

философский характер сказок. 

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

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

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

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

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

мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра.  

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

зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

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

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

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

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

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

стихотворения. 

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

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

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

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

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

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

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

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

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 
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«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

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

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

любовью няни, её сказками и песнями. 

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

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

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

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

сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

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

представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

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

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 

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

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

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

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

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

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

реального и фантастического. 

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

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

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

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

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

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

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

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

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

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

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

деятельности). 

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

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных. 

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

представление). 

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

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

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 

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

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

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

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
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людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

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

и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

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

злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

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

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 
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ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

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

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, 

олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

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

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Тематическое планирование  5 класс 

Наименование раздела или темы количество 

Введение  1 

Устное народное творчество 10 

Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из литературы XIX века 42 

Из литературы XX века. 29 

 Из зарубежной литературы. 15 

Уроки итогового контроля 4 

Всего  105 
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6 класс 

Введение 

Введение. 1 час 

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

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

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

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

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

Развитие речи (далее — P.P.). Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. (1 ч) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

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

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 

басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). Р .Р. Выразительное чтение басни. Устное 

рецензирование выразительного чтения Характеристика героев басни. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч) 

Иван Андреевич Крылов. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

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

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. 

Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 2 по теме «Басня». 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин. (18 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 



 

135  

  

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. 

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

вымышленного автора как художественный прием. 

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

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

повести.  

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

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Контрольная 

работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное  чтение фрагментов 

прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи».  Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» 

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

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

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Теория 

литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). P.P. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача 

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 
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поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни. 

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

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч)  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов. 

P .P . Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

Николай Семенович Лесков (6 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

КР № 7 по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 

Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория 

литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

P.P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». 
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Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

КР № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века 

РР Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28 часов) 

Александр Иванович Куприн (3 ч) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие 

представший). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 ч). 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 

стихотворения (развитие представлений). 

P .P . Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь  с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа -честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, 

бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория литературы. 

Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления). 

К. р. контрольная работа № 9 по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

P. р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 
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Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А. Ахматова  «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях поэтов  

XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,  

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Николай Михайлович Рубцов.  (1 ч) 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

К.Р. Контрольная работа N° 10 по стихотворениям о природе поэтов XX в. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются (5 ч) 

Василий Макарович Шукшин (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности 

шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер (3 ч)  

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.. Р.р. Устная и 

письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 ч) 

Габдулла Тукай (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». Любовь к 

своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье,  традициям своего 

народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная звезда, «бесстрашное сердце, 

радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ..» Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (11 ч) 
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Мифы Древней Греции (2 ч)  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот (2 ч)  

«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель  де Сервантес Сааведра (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и 

истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские 

романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 

мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве 

(начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь -

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

 

Проспер Мериме (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литературы. Притча 

(начальные представления). 

Подведение итогов за год (1 ч) 

Итоговый тест. 

Тематическое планирование 6 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Введение  1 

Устное народное творчество 4 

 Из древнерусской литературы 1 
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Из литературы XVIII века 1 

Из литературы XIX века 49 

Из литературы XX века 26 

Из литературы народов России 2 

Из зарубежной литературы 17 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 4 

Всего  105 

 

7 класс 

Введение 

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. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). Русские народные песни 

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. 

Из древнерусской литературы 

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. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

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. 

Г.Р. Державин 

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. 

Д.И. Фонвизин 
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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 в комедии; позиция писателя. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к предкам: 

«Два чувства дивно близки нам…». Человек иприрода: «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. 

М.Ю. Лермонтов 

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…». 

Н.В. Гоголь 

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. 116 Универсальные учебные 

действия: лексическая работа; различные виды пересказа; выразительное чтение; подбор 

цитатсоставление словаря для характеристики персонажа; исследовательская работа с текстом; 

работа со статьей учебника; дискуссия. 

И.С. Тургенев 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

«Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

Н.А. Некрасов 

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. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин 

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. 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабремесяце»: человек на войне, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков 

 Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель

 будущего» (Л.Н.Толстой). Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 

Образныймир произведения. 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое 

в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

А.П. Чехов 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..» 

Из русской литературы XX века 

М. Горький 

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. 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

А.И. Куприн 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

А.С. Грин 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В.В. Маяковский 
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Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

К.Г. Паустовский 

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. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

А.Т. Твардовский 

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. 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. 

Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 

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. 

Поэты XX века о России 

Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно…»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков 

«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. 
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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. 

Из зарубежной литературы 

Шекспир 

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…», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Мацуо Басе 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры. 

Р. Бернс 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие  сведения  об  авторе.  Роман  «Остров  сокровищ» (часть  третья,  «Моиприключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. 

А. де Сент-Экзюпери 

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. 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. Купала 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Введение  1 

Устное народное творчество 6 

 Из древнерусской литературы 2 

Из литературы XVIII века 2 

Из литературы XIX века 27 

Из литературы XX века 24 

Из литературы народов России 1 

Из зарубежной литературы 6 

Уроки итогового контроля 1 
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Всего  70 

 

8 класс 

Содержание учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите¬ратуры. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разно¬образие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных пре¬даний. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмея¬ние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 
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Кондратий Федорович Рылеев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и 

дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обо¬гащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 

и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической 

теме в художественном произведении «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания 

и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, 
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немой сцены, своеобразие действия пьесы «от на¬чала до конца вытекает из характеров» (В.И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- 

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). Фантастическое 

(развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писа¬телю порядки. Ирония писателя-гражданина, биующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сосло¬вий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний 

ве¬чер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 

Со¬временность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Са¬тира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассно¬го чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

Александр Трифонович Твардовский  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых пере¬ломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов наро¬да и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 

как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

де¬ревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплекный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в про-изведениях поэтов русского зарубежья о Родине. 

Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюже¬та драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
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В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и от-ношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Введение  1 

Устное народное творчество 2 

 Из древнерусской литературы 2 

Из русской литературы XVIII века 3 

Из русской литературы XIX века 36 

Из литературы XX века 19 

Из зарубежной литературы 5 

Уроки итогового контроля 2 

ИТОГО 70 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев.Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действитель-

ности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин.Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 

к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы, Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девуш-

ки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров, «Мильон терзаний»), Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 
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Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мала...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского, 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путеше- ствием. Жанровое своеобразие 
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произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о коми-

ческом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог 

как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа, 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XiX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 
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Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондер- ства». Поэтика Булгакова-сатирика, Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория литературы, Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

 Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Сергей Александрович Есенин.Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский.Словоопоэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

АннаАндреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

БорисЛеонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пас- тернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь...»;К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы Античная лирика 

Гай Валерий Катулл.Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость 

и тщательная проверка чувств разумом, Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»), 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах—• знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Апигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (ин-

туитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 



 

156  

  

УильямШекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный 

образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Введение  1 

 Из древнерусской литературы 3 

Из литературы XVIII века 10  

Из литературы XIX века 56 

Из литературы XX века 28 

Из зарубежной литературы  3 

Уроки итогового контроля 1 

Всего  102 

 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 5-9 класс 
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Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

А . Рабочая программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования: Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы.  5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение 

5 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (22Ч) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — девушка, тучи — несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везет; 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. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 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 определенных 

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 — в тюркских языках 

и т. п.). 
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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 определенную стилистическую 

окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (22Ч) 

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 соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление 

имён существительных, прилагательных, глаголов в речи с учетом 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 имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имен 

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 
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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 (23Ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами. 

Резерв учебного времени 3. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Разделы программы Проверочная 

работа 

Количество часов 

1 Язык и культура 1 22 

2 Культура речи 1 22 

3 Речь. Текст 1 23 

4 Резерв учебного времени  3 

 Всего: 3 70 

 

6 класс  РОДНОЙ ЯЗЫК  

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура (22 ч)  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их 

национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 
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значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.).  

Раздел 2. Культура речи (22 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные 

различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности 

произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах 

глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: 

бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода 

с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го 

склонения; родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – 

стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные 

и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть 
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на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандариновё; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; 

«этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

Резерв учебного времени – 3 ч.  

Тематическое планирование 6 класс 

№ Разделы и темы Кол-во часов Контроль  Развитие речи 

I Язык и культура 22 2  

II Культура речи 22 2  

III Речь. Речевая деятельность. Текст 23 2  

 Резерв учебного времени 3   

 Итого 70 6  

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Программа по учебному предмету «Родной язык», разработанной  КАУ ДПО АИРО имени 

Андриана Митрофановича Топорова. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

162  

  

 Личностными  результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

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. 

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

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

поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
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нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

 Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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 

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; 
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организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

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

личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

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

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

языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

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

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

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

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2. Содержание учебного предмета  

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно русская 

лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно русские 

слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным компонентом, 

народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры 

ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - 

же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, благодарности, 

сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

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. 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.)  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ. 
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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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-

поэтические символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные 

1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 
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Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые 

варианты произношения 

1 

2 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и др.) 

1 

3 Роль звукописи в художественном тексте 1 

4 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности 

1 

6 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

7 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имен и фамилий, названий географических объектов 

1 

8 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как 

будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы, введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений 

1 

9 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику 

1 

11 Обращение в русском речевом этикете 1 

12 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки) 

1 

3 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

4 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы 

1 

5 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

6 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

7 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, 

диаграмма, схема 

1 

8 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 
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9 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

10 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии 

русского языка 

1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками 

1 

6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии 

1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях 

1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен 

1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной 

речи (произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в 

словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими 

[ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 
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6 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

7 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

8 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

9 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа 

1 

10 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы 

и средства получения, переработки информации 

1 

2 Русский язык в Интернете 1 

3 Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях 

1 

4 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

5 Текст и интертекст 1 

6 Прецедентные тексты 1 

7 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа) 

1 

8 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка 

 

9 Компьютерная презентация 1 

10 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

Резерв учебного времени 1 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 5-9 кл  

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

А) Примерная программа по учебному предмету «Родная литература» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования 

 1. Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература» должны отражать: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
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многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости художественной 

культуры народов России и стран мира; 

способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах;  

неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач;  

навыки смыслового чтения. 
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Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать:   

понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и укладом; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни 

и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

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

гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 
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формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для 

русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве 

как столице России и о русском лесе;  

формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

формирование начальных представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться 

отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о 

проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений 

работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о родном крае и 

русском доме; 

развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской 

души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве 

русского языка и родной речи; 

развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками 

информации и овладения простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных 

песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление 
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ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о сибирском крае и русском поле; 

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи и о 

русских умельцах и мастерах; 

развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, 

которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения основными 

способами её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах русского 

народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Троицы и 

о родстве душ русских людей; 

развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском 

человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской 

поэзии; 

развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного 

текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской 

степи в русской литературе; 
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развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный 

смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать развернутые 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее 

результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения различными 

способами её обработки и презентации. 

Содержание предмета 

Первый год обучения (34 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (3 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  
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В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (3 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (3 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Второй год обучения (34 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (3 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и 

сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 
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И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (3 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Третий год обучения (34 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч) 
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Преданья старины глубокой (3 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (3 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (3 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (5 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (4 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (3 ч) 

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (3 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 



 

180  

  

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (2 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  
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А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 
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Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Тематическое планирование 

Первый год обучения (5 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины 

глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском 

народе. 

Русские народные и литературные сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка) 

3 
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К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

Города земли 

русской  

Москва в произведениях русских писателей: 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя 

как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади» 

3 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира  

Рождество: 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» 

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

5 

Тепло родного 

дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

2 

 

Загадки русской 

души  

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 

(солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

3 

О ваших 

ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

2 

Лишь слову жизнь 

дана  

 

Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 
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Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Второй год обучения (6 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины 

глубокой   

Русские былины - богатыри и богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

 

3 

Города земли 

русской  

Русский Север - Архангельск в русской литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна 

колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша 

Ласкин» (главы из книги «Поморские были и 

сказания») 

 

3 

Родные просторы  

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег» 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира  

Масленица: 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

А. П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

4 

Тепло родного 

дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

  

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 
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Не до ордена – 

была бы Родина  

 

 

Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

2 

 

Загадки русской 

души  

 

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

3 

О ваших 

ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как 

я с ним познакомился», «Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» 

(фрагмент)  

2 

Лишь слову жизнь 

дана  

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Третий год обучения (7 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины 

глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

3 

Города земли 

русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из повести) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 
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Праздники 

русского мира  

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

5 

Тепло родного 

дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

3 

 

Загадки русской 

души  

 

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

2 

О ваших 

ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы 

«Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

2 

Лишь слову жизнь 

дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не 

старовер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины 

глубокой   

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого 

3 
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поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из 

романа) 

Города земли 

русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская 

народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» 

(из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

4 

Тепло родного 

дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из 

повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость 

жизни» 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  
2 

 

Загадки русской 

души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

2 
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О ваших 

ровесниках  

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы)  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

3 

Лишь слову жизнь 

дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Пятый год обучения (9 класс) 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины 

глубокой   

Отечественная война 1812 года в русском 

фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» 

(русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская 

годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» 

(фрагмент) 

3 

Города земли 

русской  

Петербург в русской литературе:  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» 

(глава «Фонарики- 

сударики») 

3 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» 

(русская народная песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 3 
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Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники 

русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

4 

Тепло родного 

дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» 

(главы)  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» 

(рассказ из повести  

«Последний поклон») 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 9 

Не до ордена – 

была бы Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-

завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

2 

 

Загадки русской 

души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

3 

О ваших 

ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент) 
2 

Лишь слову жизнь 

дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

           Программа по учебному предмету «Родная литература», разработанными КАУ ДПО АИРО 

имени Андриана Митрофановича Топорова. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 



 

190  

  

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

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

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

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

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к 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 
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гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-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 
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Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст 

различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе 

досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги 

по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; 

составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы 

различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИЕРАТУРА» 
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Разделы АВ С Интеграц

ия 

  Региональный компонент 

Из 

мифологи

и. Из 

устного 

народного 

творчества 

 Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. 

(10 произведений 

разных жанров) 

 

Жанрова

я, 

хронологи

ческая 

Алтайские народные сказки в 

обработке  

Устное народное творчество 

алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком 

озере, Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерус

ской 

литератур

ы 

 Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов «Хмель» и др. 

Из 

литератур

ы 19 века 

 Поэты пушкинской 

поры 

Поэты 2-й половины 

XIXв 

 

Тематиче

ская 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая Дама» 

Из 

литератур

ы 20 века 

 Литературные сказки 

XIX-ХХ века (1 сказка 

на выбор) 

Проза конца XIX – 

начала XX вв(2-3 

рассказа или повести 

по выбору) 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв (2-3 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 20-50-х годов 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й половины 

ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Жанрова

я 

Литературная сказка В.Шишков 

«Кедр» 

Рассказы алтайских писателей о 

животных: М.Д.Зверев 

«Таинственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 
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Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – по 

выбору) 

  Проза о Великой 

Отечественной войне 

(1-2 повести или 

рассказа – по выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие зимние 

вечера», «Гоголь и Райка» 

 Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях (1-

2 произведения – по 

выбору) 

Тематиче

ская 

О родной природе. Времена года 

в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

 

 Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая 

детская книга 

издательства 

«РОСМЭН» и др. (1-2 

произведения по 

выбору) 

Тематиче

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 

Владычица гор» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс-17ч. 

№ Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о 

кумандинцах. 

1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-

буучай» 

1 

6 Поэтический образ Родины. 1 
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7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских 

поэтов и писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

6 класс -17ч. 

№ Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных.  1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов  

1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев 

«Пешая птичка» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве 

М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и 

писателей Алтая. 

1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

7 класс -17ч. 

№ Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 
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1 Родная литература как национально-культурная 

ценность народа 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных.  

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских 

поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

8 класс -17ч. 

№ Тема Количество часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-

этнографический очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 
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11  Великая отечественная война в творчестве алтайских 

поэтов и писателей. 

1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  «Микроскоп» 1 

13 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

2.2.6. А) Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

Реализуется в базовой школе. 

 

 И.Л. Бим,  Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Л. Бим. 5-9 классы – М.:Просвещение, 2017г. 

1. Планируемые результаты обучения 

  Личностные результаты: 

формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

метапредметные результаты: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

формирование проектных умений. 

предметные результаты:  
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В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  

Диалогическая речь       

    - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться.(3-4 реплики с каждой стороны) 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов.(4-5 реплик) 

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.(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

Составление небольших монологических высказываний  

Объем высказывания — 8—10 фраз. 

в области аудирования  

В 5 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается 

включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 

связных текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших 

по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на 

картинки и с использованием языковой догадки. 
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в области чтения   

     - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и 

интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 

восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 

характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

в области письма и письменной речи   

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-

грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, включая адрес, с учетом 

особенностей оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

Основное содержание курса 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки.  

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
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6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз.  

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 текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, 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 наряду с изученным также некоторое количество 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 предполагает 

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 несложных 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 действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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 
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выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, 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 использование 

двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 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 
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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: — 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 средства Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); прилагательных c 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 c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer.) 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.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 16 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 
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Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 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, erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land 

erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Prдteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все 

временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, 

darьber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. 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/ стран 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематическое планирование 5 класс 

Наименование раздела Количество часов 

5-й класс, привет! (курс повторения) 8 

Старый немецкий город. Что в нём? 9 

В городе. Кто здесь живёт? 10 

Улицы города. Какие они? 10 

Где и как живут здесь люди? 11 
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Дома у Габи 11 

Как выглядит город Габи? 10 

Большая уборка в городе 8 

Снова гости в городе. 10 

Наши немецкие друзья готовят прощальный 

праздник 

10 

Итоговое повторение  5 

 102 

 

Содержание курса 6 класс 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки.  

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз.  

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 текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, 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 наряду с изученным также некоторое количество 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 предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких 
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текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минуты.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 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 действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, 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 использование 

двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 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, 
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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: — 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 средства Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); прилагательных c 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 c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 
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mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer.) 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.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 16 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 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, erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land 

erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Prдteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все 

временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, 

darьber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. Количественные числительные свыше 100 и 

порядковые числительные свыше 30.  
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Социокультурные знания и умения Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

3.Тематическое планирование 6 класс 
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держание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки.  

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Наименование раздела  Количество часов 

Здравствуй, школа! (небольшой курс повторения) 4 

1. Начало учебного года 12 

2.  На улице листопад 17 

3. Немецкие школы, какие они? 12 

4.  Что делают наши немецкие друзья в школе 16 

5. День нашей жизни. Какой он? 12 

6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 16 

7. В конце учебного года - весёлый карнавал 13 

всего 102 
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6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз.  

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 текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, 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 наряду с изученным также некоторое количество 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 предполагает 

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 несложных 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 действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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 
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выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, 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 использование 

двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 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 
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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: — 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 средства Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); прилагательных c 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 c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer.) 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.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 16 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 
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Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 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, erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land 

erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Prдteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все 

временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, 

darьber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. 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/ стран 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашесй стране в ситуациях повседневного общения. 

3.Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Вводный повторительный курс 11 

Глава 1. Что мы называем нашей Родиной? 16 

Глава 2.  Лицо города – визитная карточка 

страны 

16 

Глава 3.  Движение в современном  городе. 16 
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Как нужно ориентироваться? 

Глава 4. В деревне есть много интересного 14 

Глава 5. Давайте заботиться о нашей 

планете Земля! 

15 

Глава 6. В здоровом теле – здоровый дух 14 

Всего 102 

 

2.Содержание курса 8 класс 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки.  

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз.  

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 текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, 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 наряду с изученным также некоторое количество 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 предполагает 

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.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 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 действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, 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 использование 

двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 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 
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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: — 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 средства Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); прилагательных c 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 c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 
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другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer.) 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.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 16 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 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, erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land 

erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Prдteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все 

временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, 

darьber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. 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 
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особенностях своей страны и страны/ стран 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

  

1 Глава 1. Прекрасно было летом! 25 

2 Глава 2.   А теперь снова школа! 26 

3 Глава 3. Мы готовимся к поездке 

по Германии. 

26 

4 Глава 4. Путешествие по 

Германии. 

25 

 всего 102 

 

2. Содержание курса 9 класс. 

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки.  

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Европейский союз.  

Виды речевой деятельности  
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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 текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, 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 наряду с изученным также некоторое количество 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 предполагает 

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 несложных 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 действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 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 опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 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-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, 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 использование 

двуязычного словаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 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: — 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 средства Графика, каллиграфия, орфография 
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Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому 

языковому материалу. Лексическая сторона речи Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования: а) аффиксация: существительных c 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), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); прилагательных c 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 c префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das 

Lernen, das Lesen); г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

 Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist 

Sommer.) 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.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 

haben vor, aufs Land zu fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 16 

Все типы вопросительных предложений. Предложения с неопределённо-личным местоимением 

man. (Man schmьckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er 

lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, 

deshalb. (Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss.) Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 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, erzдhlte ich ihnen ьber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 

waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schьler, die sich fьr moderne Berufe interessieren, 

suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с 

союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm ьber Deutschland, damit wir mehr ьber das Land 
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erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). Prдteritum слабых и сильных 

глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur (бnfangen, beschrйiben). Все 

временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worьber, 

darьber, womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, Perfekt, 

Prдteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времён. 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/ стран 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, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

представления родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

3.Тематическое планирование 9 класс  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

  

1 
Повторение. Каникулы, пока! 9 

2 Глава 1.   Каникулы и книги.  Что 

общего. 
21 

3 Глава 2. Сегодняшняя молодежь. 

Какие проблемы она имеет? 
22 

4  Глава 3. Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

25 

5 Глава 4. Средства массовой 

информации. Действительно ли это 
25 
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четвертая власть? 

 Всего 

 
102 

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 5-9 класс 

Реализуется в филиале. 

 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. П. Кузовлева. 5—9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова. — М. : Просвещение, 2012. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У выпускника основной школы будут достигнуты определённые личностные результаты 

освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление  к  

самосовершенствованию  в  образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление  к  совершенствованию  собственной  речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации. 

Изучение И Я внесёт свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• любовь  к  своей  малой  родине  (своему  родному  дому, школе, селу, городу), народу, России; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку; 

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 

• уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

• чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

• правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

• уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 



 

223  

  

• гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, уважение к 

окружающим; 

• эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение, принимать собственные решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

• уважительное отношение к людям разных профессий; 

• навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника; 

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в 

условиях современного информационного общества; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремлённость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное время препровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную 

работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, положительное 

отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• стремление  не  совершать  поступки,  угрожающие  собственному здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное,  уважительное  отношение  к  природе  и  всем формам жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

• способность осознавать экологические проблемы; 

• готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности; 

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, 

искусства и науки; 

• положительное отношение к выдающимся  личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов: 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

• представления о художественных и эстетических ценно-стях чужой культуры; 

• адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

• стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

• уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

• умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

• потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

• стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация    к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

• представление о ИЯ как средстве познания мира и дру-гих культур; 

• осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

• осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

• обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия (УУД):  

регулятивные: 
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• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным призна-кам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей; 

• строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последователь-ность основных фактов; 

• осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

• осознанно  строить  своё  высказывание  в  соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

• готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

— выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами АЯ; 

— адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

— спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

— уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 

— уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и от-стаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов об-разом; 

— уметь с помощью вопросов добывать недостающую ин-формацию (познавательная 

инициативность); 
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— уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

— проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

— уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной дея-

тельности; 

4) специальные учебные умения (СУУ): 

• читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

• читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

• читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

• понимать английскую речь на слух с целью полного по-нимания содержания; 

• понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

• понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

• работать с лексическими таблицами; 

• понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

• работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

• кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

• догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

• иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

• использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

• использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

• организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

• работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

• пользоваться лингвострановедческим справочником; 

• переводить с русского языка на английский; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, “True/ False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

идр. 

Предметные: 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следую-щие предметные результаты: 

А . В коммуникативной сфере (т. е. владении ИЯ как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— выражать основные речевые  функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, вы-яснять 

значение  незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному время препровождению, соглашаться/не 

соглашаться на совместное  времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать  
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согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать своё мнение и 

обосновывать его и т. д.; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

— переходить с позиции спрашивающего на позицию от-вечающего и наоборот; 

— соблюдать правила речевого этикета; 

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

— кратко высказываться на заданную тему, используя из-ученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

— делать сообщения на заданную тему на основе прочи-танного/услышанного; 

— делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

— говорить в нормальном темпе; 

— говорить логично и связно; 

— говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

 

• уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

— полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное пони-

мание прослушанного); 

— понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, ил-люстративную 

и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

— выборочно понимать прагматические аутентичные аудио-и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимания на незнакомые слова, не меша-ющие 

решению коммуникативной задачи (понимание необходимой/конкретной информации); 

• соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

• делать выводы по содержанию услышанного; 

• выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

• уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: читать с целью понимания основного содержания (уметь 

игнорировать незнакомые слова, не мешающие по-ниманию основного содержания текста); 

прогнозировать со-держание текста по вербальным опорам (заголовкам) и ил-люстративным 

опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второсте-пенные; распознавать тексты 

различных жанров (прагматиче-ские, публицистические, научно-популярные и художествен-ные) и 

типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соот-ветствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска 

запрашиваемой или интересующей информации); 
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• читать с целью полного понимания содержания на уров-не значения: уметь догадываться о 

значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; понимать внутрен-нюю организацию 

текста и определять: главное предложе-ние в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые 

главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые свя-зи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским сло-варём, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита 

и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от 

мнений и др.); 

• интерпретировать информацию, представленную в гра-фиках, таблицах, иллюстрациях и т. 

д.; 

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

• делать выборочный перевод с английского языка на рус-ский; 

• соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать её и выражать своё 

мнение по поводу прочитан-ного. 

Письмо 

• заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т. д.); 

• писать открытки этикетного характера с опорой на обра-зец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

• составлять план, тезисы устного и письменного со-общения, кратко излагать результаты 

проектной деятель-ности; 

• писать электронные (интернет-) сообщения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

• заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

• кратко излагать собственную точку зрения (в том числе по поводу прочитанного или 

услышанного); 

• использовать адекватный стиль изложения (формальный/ неформальный). 

Содержание учебного предмета 

Авторы рассматриваютиностранный язык как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление ученика как гражданина 

России и индивидуальности. 

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной профессором Е. И. 

Пассовым (М.: Просвещение, 2000). 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как 

процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства 

достижения конечной цели — развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 

вести диалог культур. На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее 
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развитие и совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуровед-ческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирова-ние специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 

духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура 

как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования 

всех четырёх аспектов иноязычного образования — познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 

определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 

речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как 

средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 

становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный  курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм её реализа-ции, а именно подлинно гуманистическое общение, что и де-лает 

процесс иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования 

является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные 

речевые партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 
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воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения 

учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 

их произведения, литературные жанры, предпо-чтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Муыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия 

спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (50 часов) 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты 

и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. (106 часов) Распределение предметного 

содержания речи по годам об-учения с указанием примерного количества часов, отводимых в 

каждом классе на изучение определённой темы, представле-но в таблице на с. 30—34. 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования 

составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе 

воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной 

культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
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поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально вза-имообусловленных 

принципов, объединённых единой страте-гической идеей: принципов овладения иноязычной 

культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и но-визны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 

общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное 

общение, которое в сущ-ности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуровед-ческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, 

духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. 

Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зави-

сящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования — человеку духовному (homo moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной 

школы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся основной 

школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в 

таблице на с. 37—44. 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой — де-ятельностный — план: его составляют 

те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К используе-мым средствам 

относятся: 

• тексты различной направленности: 

— разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные монологические 

высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из повестей, стихи, песни, краткие статьи из 

журналов, письма, рекламные объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье 

и школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, 

доброте, справедливости, милосердии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других 

нравственных категориях; 

— тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 

формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

— тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, стремление к активному образу жизни, развитие интереса к 

занятиям физкультурой и спортом; 

— тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира 

России и других стран, учащие ответственному, бережному отношению к окружающей среде, 

осознанию экологических проблем, готовящие к личному участию в экологических проектах; 

• упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о 

моральных нормах, правилах нравственного поведения; 
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• рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки 

зрения нравственно-этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и 

культуре народов англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной коммуникации, 

вести себя соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, потребность и 

способность представлять культуру родной страны; 

• рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной 

учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и группе), готовность и стремление к 

коллективному творчеству, потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 

индивидуальную ответственность за совместную работу; 

• проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения 

учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как творческой деятельности, стремление 

творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и 

творчестве; 

• литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и 

характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать 

нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

• иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных 

стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

• воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя; 

• поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. Триада «материалы — 

технология — учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то есть 

«овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и 

мировоззрение человека. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

Как и в начальной школе, развивающий аспект иноязычной культуры на основной ступени 

общего образования направлен главным образом на достижение личностных и метапредметных 

результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» (см. с. 11—17). 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более 

устойчивой мотивации к изучению ИЯ. Линия УМК «Английский язык» (5—9 классы) даёт 

возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и 

мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

• стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой овладение лексическим 

и грамматическим материалом начинается с предъявления факта культуры. На фактах культуры 

основано содержание упражнений. В процессе речевой деятельности ученик не просто

 знакомится с фактом культуры, а глубже познаёт его, осознаёт своё отношение к нему, встраивает 

в систему собственных ценностей; 

• полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной 

культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная 

отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на 

специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления 
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познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 

обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов 

иноязычной культуры; 

• экспозиция к упражнению — такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в 

ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к беседе, 

настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения, актуализировать 

имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 

логическим переходом от одного упражнения к другому; 

• лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания 

учащихся о предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к лингво-

страноведческому справочнику не только способствует повы-шению познавательной мотивации, 

но и развивает у учащих-ся УУД, необходимые для работы со справочной литературой; 

• дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на 

сайте интернет-под-держки к линии УМК «Английский язык» (2—11 классы) 

(www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

• условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и 

навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и 

ситуативные (оба собеседника понимают, о чём идёт речь), но по организации они условны, так как 

в установке к упражнению учитель обусловливает (задаёт) определённую задачу; 

• личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учёта свойств 

личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

— контекст деятельности, то есть совокупность явлений, событий, происходящих в тех видах 

деятельности разных сфер действительности, к которым ученик причастен благодаря 

принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, 

помощь по дому, кружки  и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); 

— личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся обмениваться 

впечатлениями, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 

— сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым 

источником коммуникативной мотивации. Таковыми их делают, по крайней мере, два важных 

свойства: во-первых, то, что интересы относятся    к мотивирующей сфере нашего сознания; 

во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; 

— эмоционально-чувственная сфера, которая находит своё выражение в речевой деятельности 

человека или направленности личности ученика; 

— мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 

проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои взгляды, 

убеждения при общении с зарубежными сверстниками — одна из главных задач ИЯ как 

образовательной дисциплины; 

— статус личности, то есть положение, которое ученик занимает в системе межличностных 

отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворённость в

 общении. Без учёта статуса личности школьника учителю невозможно рационально распределить 

время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся друг с 

другом, то есть создать благоприятный психологический климат общения учащихся, который 

способствовал бы проявлению личностных свойств в речевой деятельности. 



 

234  

  

Средства развития мотивации успеха: 

• дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса; 

• повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого 

действия ведёт к ав-томатизированности и, как следствие, к лёгкости его выполнения. 

Многократное использование какого-либо материала  в различных условиях предполагает 

соблюдение принципа новизны; 

• посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся 

по сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего 

упражнения подготовлено предыдущими упражнени-ями, а домашнее задание — всем ходом урока. 

В учебниках предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным уровнем 

обученности. 

Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого уровня обученности в 

УМК «Английский язык» (5—9 классы) используются следующие средства: 

• комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 

недостающие способности благодаря работе всех анализаторов; 

• различные виды опор (транскрипция, логико-синтак-сические схемы, грамматические 

схемы (таблицы), тексты 

аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), компенсирующие недостающие способности; 

• альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, 

когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 

обученности и с разными способностями; 

• правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 

материалом учащимися  с разными способностями; 

• дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в которых 

возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем 

обученности они нужны для того, чтобы усво-ить программный материал, сильным учащимся — 

для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее под-готовленными учениками. 

• итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность каждому 

ученику, даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом 

плане, участвовать самостоятельно или совмест-но с другими учащимися в работе по выполнению 

проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и 

самостоятельность. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 

Линия УМК «Английский язык» (5—9 классы) позволяет учитывать и развивать разный уровень 

развития способности школьников к овладению ИЯ. 

В линии УМК «Английский язык» (5—9 классы) продолжается работа над развитием у учащихся: 

• языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

• психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 

систематизация; словесно-логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и 

воспроизведения; таких качеств ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

непроизвольной, кратковременной, долговременной и оперативной, над такими свойствами памяти, 
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как объём, точность; над вниманием: произвольным и непроизвольным, его объёмом, 

устойчивостью и распределением, над творческими способностями и воображением; 

• способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, перефразированию, резюмирова-нию и т. д. Для развития языковых, 

речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются специальные и 

неспециальные упражнения. В книге для учителя определены цели развивающего аспекта ИК к 

каждому уроку и даны рекомендации по использованию средств для их реализации. 

3. Развитие  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и специальных  учебных  умений  

(СУУ). 

В основной школе продолжается совершенствование УУД    и СУУ, работа над которыми 

началась в начальной школе, а также происходит развитие новых (см. с. 15—17). 

В УМК для основной школы разработана программа по развитию УУД и СУУ. 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и 

памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД 

представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание 

того, зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

способом. 

Технология работы с памятками и их классификация подробно описаны в книге для учителя к 

учебнику английского языка для 5 класса. Полный список памяток для развития УУД и СУУ в 

основной школе размещён на сайте интернет-поддержки данной линии УМК www.prosv.ru/umk/we. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В 

учебниках каждый урок имеет своё название, которое отражает лексический, грамматический 

материал и содержание урока. Каждый урок начинается вопросом “What is the title of the lesson?”, 

который помогает осознать цели и задачи урока. В УМК даётся много заданий, выполнение 

которых требует от учащихся самостоятельно ставить речевые задачи, выбирать и адекватно 

использовать языковые средства для их решения. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учебники для основной школы имеют специальные разделы “Consolidation” 

для повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы 

“Test yourself”, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем 

видам речевой деятельности. Кроме того, в УМК входит пособие для учащихся «Контрольные 

задания», которое содержит четвертные и годовые контрольные работы в форматах ГИА и ЕГЭ. 

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными  

задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, что позволяет учащимся осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информа-ции. Кроме того, в учебники включены задания, 

нацелива-ющие учащихся на самостоятельный поиск необходимой ин-формации в Интернете. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 
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Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации. 

Учебники и книги для чтения для 5—9 классов содержат разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 

песен), отрывки из художественных произведений, газетные статьи, комиксы и т. д. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 

навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывания по заданной 

теме, используя различные виды опор. 

 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видо-вым признакам, установления аналогий и причиннослед ственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Учащиеся учатся определять значение незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, по 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности. В УМК 

содержится большое количество заданий, предполагающих использование всех видов логических 

действий для решения речемыслительных задач 

Тематическое планирование 5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—4 классах, так и на 

базе нового. Лексический запас составляет 196 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения    и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

• интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 

• многозначные слова (sign — 1) знак, символ 2) выве-ска 3) след; to fix — 1) устанавливать 

2) чинить, ремон-тировать); 

• фразовыеглаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

• речевыефункции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking about 

preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); 

asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is 

my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); 

expressing attitude (How inter-esting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be … He 

may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can 

…); giv-ing information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declin-ing) an invitation (What about 

going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

• основные способы словообразования: 

— аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition), -ment (entertain-ment), -ance (performance), -ment (announcement); прилага-тельных (-ful 

(colourful), -al (traditional); 

— словосложение (N + N — sea + shore = seashore; Prep + N — under + water = underwater (ride); 

any + where = any-where; every + thing = everything; some + one = someone); 



 

237  

  

— конверсия (a smile — to smile). 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения.Взаимоотношения 

в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. 

Покупки в магазине игрушек. 

24 

2 Досуг и увлечения. Семейные 

путешествия. Морское 

путешествие. Путешествие 

по различным частям 

Великобритании. Посещение 

различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия 

по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние 

каникулы. Выходные 

дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк.  Посещение  

музеев. 

24 

3 Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности 

школьников. Школьные 

благотворительные 

концерты.  

18 

4 Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям 

8 

5 Средства массовой информации. Правила безопасности при 

пользовании Интернетом 

2 

6 Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 

Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. 

Местные праздники 

26 

 Итого 102 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2—5 классах, так и на 

базе нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, предназначенных для 
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рецептивного и продуктивного овладения и обслуживаю-щих ситуации общения в пределах 

тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

• отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

• устойчивыесловосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining room, a 

medical check, a board game, etc.); 

• интернациональнаялексика (an office, a DVD player, etc.); 

• многозначные слова (careful — 1) заботливый 2) осто-рожный 3) точный, аккуратный); 

• фразовыеглаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

• речевыефункции: apologizing/replying  to  an  apology  (I’m sorry! I won’t do it again. That’s 

OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much is/are …? How much do/ does … cost?); 

asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving 

arguments (I’d like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing un-derstanding (I see. Now I understand. That’s very 

sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); 

offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. 

I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very much. 

Oh, thanks. You’re welcome.); 

• основныеспособысловообразования: 

— аффиксация: суффиксысуществительных (-er (a worker, a driver), -or (an operator), -tion 

(starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, careful), -less (careless); 

— словосложение (N + N — work + shop = workshop, stomach + ache = stomachache; N + N — no + 

thing = noth-ing, any + body = anybody; Prep + N — in + door = indoor, out + door = outdoor); 

— конверсия (a dress — to dress, a place — to place, rain — to rain). 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(общих тем) 

Количество 

часов 

1 Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. 

Внешность. Одежда.Черты характера. Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. 

Работа по дому. Магазины. Продукты питания. Покупка 

подарков. Выбор сувениров в магазине 

36 

2 Досуг и увлечения. 

Занятия в свободное 

время. 

12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт.Здоровье детей. Посещение  

врача. Здоровые 

и нездоровые привычки. 

Внешность и здоровье. 

18 
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Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 

жизни  

4 Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. 

Занятия в школе 

10 

5 Мир профессий. 

Профессии, работа, 

которую выполняют 

люди разных 

профессий. Выбор 

будущей профессии 

12 

6 Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду  

12 

7 Страны изучаемого языка и родная страна. Известные люди 2 

 Итого 102 

 

              Содержание учебного предмета 7 класс 

 

(Соловова, Е.Н. Английский язык. Примерная рабочая программа по учебному предмету. 2–9 кл. : 

учебно-методическое посо-бие / Е.Н. Соловова. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Академ-книга/Учебник, 

2015. – 112 c.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Английский язык как учебный предмет входит в учебную об-ласть «Филология». Любой язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. В условиях современного информа-ционного общества, все 

возрастающего потока информации, владение эффективными способами получения, обработки, со-

хранения и применения информации являются залогом успеха в любой сфере человеческой 

деятельности. 

В основе филологических умений лежит способность грамот-но интерпретировать и 

создавать различные типы текстов. Этого невозможно достичь без достаточного уровня 

общегуманитарных 

и лингвистических знаний и умений. Особое значение в данном случае имеют следующие 

характеристики предмета «Английский язык». 

  Коммуникативная направленность. Уроки английского языка направлены на развитие 

коммуникативных умений в устной и письменной речи (аудировании, чтении, говорении и 

письме), а также на расширение языковых средств общения (лексических, грамматических, 

фонетических). Коммуникативный характер данного учебного предмета предполагает высокую 

плотность общения между учениками и учителем, а также овладение стра-тегиями эффективного 

общения. Общение на уроке должно идти на английском языке, учитывая при этом реальный 

характер воз-можных контекстов иноязычной деятельности подростков в раз-личных сферах 

общения (учебной, социально-культурной, быто-вой). Учитывая широкий спектр возможных 

ситуаций общения в рамках указанных сфер и вариативность возможных речевых задач, 
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коммуникативное развитие школьников непосредствен-но связано с развитием когнитивных 

умений, таких как умения анализировать и систематизировать информацию, выражать и 

аргументировать собственную позицию, вести диалог с учетом реальных или условно-

коммуникативных ролей различных пар-тнеров по общению, ставить и решать коммуникативные 

задачи различного уровня сложности с помощью имеющихся языковых, речевых и фоновых 

знаний. 

Программа по английскому языку 

Межпредметность. Содержанием речи на английском языке могут быть сведения из различных 

областей знаний — не только филологического или гуманитарного характера, но и естественно-

научного и иных направлений. Это позволяет эффективно формировать целостное представление о 

мире, этапах развития человеческого общества и человеческой мысли в диахроническом и 

синхроническом контексте. Для развития филологических умений важно научить «видеть» текст и 

грамотно интерпретировать его с учетом всех указанных позиций. 

Полифункциональность. Английский язык может выступать  икак цель обучения, и как средство 

приобретения сведений из различных областей знаний, и как основа для развития комплекса 

учебно-познавательных, информационно-коммуникативных и рефлексивных умений. При этом 

изучение иностранного языка расширяет не только лексический и информационный запас, 

индивидуальный тезаурус школьников, но и обобщает реальные межпредметные знания, развивает 

рецептивные и продуктивные умения речевого общения в их неразрывном единстве. 

 Многоуровневость. В системе непрерывного языкового образования выделены несколько 

уровней владения иностранным языком. Однако на каждом этапе языкового образования, в 

зависимости от индивидуальных возможностей или потребностей личности, овладение 

определенным видом или видами речевой деятельности может быть выше или ниже, чем владение 

другими видами речевой деятельности или языковыми навыками. Наличие понятной и прозрачной 

системы оценивания позволяет реально определить школьнику свои достижения, осознанно 

выстраивать индивидуальную учебную траекторию с учетом современных возможностей 

образования через всю жизнь. Современная система контроля и оценивания метапредметных и 

предметных умений в основной школе предполагает как минимум два уровня – минимально 

допустимый, позволяющий выставить отметку «удовлетворительно», и повышенный, для тех, кто 

претендует на отметку «хорошо» или «отлично». 

Социокультурная направленность. В условиях многополярного и поликультурного мира 

необходимо не просто владеть несколькими языками на общеразговорном уровне, но и иметь 

определенный уровень социокультурной компетенции. Последнее предполагает способность 

грамотно осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с учетом 

возможной межкультурной интерференции, а также способность правильно позиционировать себя 

и своих собеседников с учетом культурной вариативности, т.е. социального и профессионального 

статуса, возраста, культурно-региональной принадлежности и т.д. Немаловажной составляющей 

социокультурной компетенции является способность сравнивать и сопоставлять культуру родной 

страны и стран изучаемого языка, находя в них общие и культурно-специфические элементы. 

Таким образом, очевидно, что функции предмета «Иностранный язык» выходят далеко за рамки 

прагматического овладения языковым материалом и развития коммуникативных навыков устной и 

письменной речи на изучаемом языке. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
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а) нераспространенных и распространенных простых предло-жений, в том числе и с несколькими 

обстоятельствами, следу-ющими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year.);предложений с начальным It и начальным There + to be (It is cold. It’sfiveo’clock. 

It’sinteresting. Itwaswinter. Therewasmuchsnowinthestreets.);сложносочиненных предложений с 

сочинительными союза-ми what, when, which, that, if, because, that’swhy, than, so; услов-ных 

предложений реального (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty.) и нереального 

характера (ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench.);всех типов вопросительных 

предложений (общий, специаль-ный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

PastSimple, PresentPerfect, PresentContinuous);побудительных предложений в утвердительной и 

отрица-тельной форме (Becareful! Don’t worry.); 

б) конструкций с глаголами на –ing: to be going (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talk-ing. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

в) правильных и неправильных глаголов в наиболее распро-страненных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous):вформахстрадательногозалогав Present, Future, Past Sim-ple; 

модальныхглаголовиихэквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); 

Основная школа 

в причастиях настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

выбранные для данного этапа обучения. 

г) определенного, неопределенного, нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow);существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a writing student/a written exercise);существительных в функции прилагательных (art 

gallery);степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилам 

(bad—worse—the worst); личных местоимений в именительном (they) и объектном падежах (their), а 

также в абсолютной форме (theirs);  неопределенных местоимений (some, any);наречий, 

оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

 

Количество Наименование разделов (общих тем)  

п/п  часов  

    

1. Век живи — век учись. 16  

2. Свой дом лучше.. 14  

3. Многоликий мир. 15  

4. В гостях хорошо, а дома —лучше. 12  

5. Здоровье важнее  богатства. 13  

6 Посетите США и Канаду. 16  

7 Разнообразие, как основа интересной жизни. 16  

 Итого 102  

Содержание учебного предмета 

8—9 классы 

Знание признаков и навыки распознавания и употребленияв речи: 
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а) всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as 

... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), 

сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений  с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных пред ложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфи-нитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструк-ций be/get used to something; be/get used to doing something; 

Программа по английскому языку 

б) глаголов в новых для данного этапа обучения видовременных формах действительного 

(PastContinuous, PastPerfect, Pres-entPerfectContinuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Pres-ent, 

Past, FutureSimpleinPassiveVoice) залогов;  модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should);  косвенной речи в утвердительных  и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундия, причастия настоящего и прошедшего времени); 

в) определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least и т.д.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с 

формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное). 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

 

Количество 

 

Наименование разделов (общих тем)  

п/п  часов  

    

1. Необычные  каникулы.. 17  

2. Тяжелов ученьи… 16  

3. Природа не любит суеты. 19  

4. Средства массовой информации. 18  

5. Отдых и развлечения. 16  

6 Профессии. 16  

 Итого 102  

Тематическое планирование 9 класс 
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№ п/п 

 

Количество часов Наименование разделов (общих тем) 

1. Есть желание — будет и возможность. 17 

2. СМИ: радио и газеты. 19 

3. Лучшее место для жизни. 17 

4. Мир, в котором мы живем.. 15 

5. Как организовать досуг. 17 

6 Это мой мир. . 20 

 Итого 

102 

 

 

 

2.2.7. А) Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский) 

5-9 класс 

Реализуется в базовой школе. 

 

Рабочая программа. Английский язык как второй иностранный. 5—9 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова. — М.: Дрофа, 2017. 

(Английский язык как второй иностранный). 

1.Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников 

основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его 

изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка 

можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются 

вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог 
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с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В 

соответствии с Примерными программами по учебным предметам изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся 

развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно 

формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и 

фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и 

письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять 

главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности.  

В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

◾ генерировать идеи; 

◾ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

◾ выбирать наиболее рациональное решение; 

◾ прогнозировать последствия того или иного решения; 

◾ видеть новую проблему; 

◾ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

◾ работать с различными источниками информации; 

◾ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

◾ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

◾ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

◾ сделать электронную презентацию.  

Предметные результаты: 

Первый этап обучения 

5— класс 

Предметное содержание речи 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. Взаимоотношения в 

семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности, учебные предметы. 

6. Мой день. 

7. Еда. 

8. Времена года, погода, одежда. 

9. Города и страны. 

10. Время. 

11. Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

12. Празднование дня рождения. Описание внешности. Дни недели. 

13. Досуг и увлечения. Занятия спортом. 

14. Каникулы, путешествия. 

15. Профессии. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 
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извиниться. Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов кто? что? где? когда? куда? Диалог — побуждение к 

действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить согласие/отказ, 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем 

участие. Объем диалога —3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета,  принятых в стране изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, семье; 

называние предметов, их описание; описание картинки, сообщение о местонахождении; описание 

персонажа и изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст. Объем 

высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и 

понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного 

содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с 

использованием языковой догадки. 

Чтение. Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах и понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, смысловое ударение в предложениях и 

небольших текстах, интонация различных типов предложений (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также 

несложных текстов, содержащих 1—2 незнакомых слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение). Объем текстов — 100—200 слов без учета 

артиклей. 

Письменная речь 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Различные виды диктантов. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма объемом 15—25 слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах. Написание 

вопросов к тексту. Письменные ответы на вопросы к тексту. Заполнение простейших анкет. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные буквосочетания; 

звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и орфографии. Знание 

основных орфограмм слов английского языка. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и 
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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 объеме 400 лексических единиц для рецептивного и продуктивного 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

— словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), одна из 

которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

— полисемантичные единицы (face — 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, many, 

a lot of), антонимии (come— go); 

— предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для 

выражения падежных отношений. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

◾ регулярные способы образования множественного числа; 

◾ некоторые особые случаи образования множественного числа 

(mouse — mice); 

◾ притяжательный падеж существительных; 

◾ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 

Местоимение: 

◾ личные местоимения в именительном и объектном падежах 

(I — me, he — him, etc.); 

◾ притяжательные местоимения (my, his, her, etc.); 

32 

◾ 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: 
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◾ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

◾ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

◾ модальные глаголы can, may, must; 

◾ конструкция to be going to для выражения будущности; 

◾ конструкция there is/there are; there was/there were; 

◾ неопределенная форма глагола. 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составное именное (I am a pupil. I am ten. I am young.); 

в) составное глагольное (I like reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It was cold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

Социокультурная компетенция 

Основные сведения о Британии: 

◾ исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные города, 

символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории; 

◾ элементы детского фольклора, герои сказок и литературных 

произведений, некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

◾ отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

◾ некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. В рамках 

лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся овладевают: 

◾ этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, 

Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

◾ правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

◾ спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

◾ правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

◾ некоторыми типичными сокращениями; 

◾ расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских эквивалентов: дом 

— house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед —lunch/ dinner, ужин — 

dinner/supper/tea. 

Компенсаторная компетенция 
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Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом умений, позволяющих им выйти 

из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и 

при чтении и аудировании: 

◾ умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов (What is the English for...?) 

для решения речевой задачи говорения; 

◾ умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

◾ умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц (слова, созвучные с родным языком, опора на картинку, иллюстрацию) при 

чтении и аудировании; 

◾ умение использовать двуязычный словарь. 

Учебно-познавательная компетенция 

Овладение следующими приемами учебной работы: 

◾ внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе 

фронтальной работы группы; 

◾ работать в парах; 

◾ работать в малой группе; 

◾ работать с аудиозаписью в классе и дома; 

◾ работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

◾ делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в процессе 

общения на уроке; 

◾ принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым 

материалом; 

◾ инсценировать диалог, используя элементарный реквизит и элементы костюма для создания 

речевой ситуации. 

В результате изучения английского языка в 5—6 классах обучающиеся осваивают: 

◾ алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

◾ основные правила чтения и орфографии английского языка; 

◾ интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

◾ названия стран изучаемого языка, их столиц; 

Они также знакомятся с 

◾ именами наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

◾ рифмованными произведениями детского фольклора. 

Помимо этого обучающиеся могут: 

в области аудирования 

◾ понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

◾ понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка (4—6 

реплик); 

◾ понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, детских 

песен, рифмовок, стихов; 



 

250  

  

◾ понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, языковую 

догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

◾ участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие, прощание); 

◾ расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы кто? что? где? когда? куда? и отвечать на 

вопросы собеседника; 

◾ кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

◾ составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

◾ изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

◾ читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

◾ читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без учета 

артиклей); 

◾ читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

◾ читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; в области письма и письменной речи 

◾ списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

◾ выполнять письменные упражнения; 

◾ писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

◾ писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Обучающиеся также должны быть в состоянии использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

◾ устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 5—6 классов 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 

◾ преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

межкультурного общения; 

◾ ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

◾ более глубокого осмысления родного языка в результате его 

сопоставления с изучаемым языком. 

 

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 
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анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению 

на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений 

английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. Содержание 

обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: —речевая компетенция (умения аудирования, чтения, 

говорения, письменной речи); —языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); —социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); —учебно-

познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); —

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Содержание курса 6 класс 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, 

естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению 

на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений 

английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. Содержание 

обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: —речевая компетенция (умения аудирования, чтения, 

говорения, письменной речи); —языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); —социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); —учебно-

познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); —

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Тематическое планирование 5 класс 

 

Наименование раздела или темы (блоков) Количество часов 
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Темати

ческое 

планиро

вание 6 

класс 

Наименование раздела или темы (блоков) Количество часов 

1.Меня зовут Джон  9 

2.Познакомьтесь с моей семьей 9 

3. Мой день 9 

4. Дома 9 

5. Я иду в школу 9 

6. Я люблю есть 9 

7. В выходные 9 

8. Каникулы и путешествия 7 

Итого: 70 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела или темы (блоков) Количество часов 

1.  Приветствие. Знакомство 4 

2. Мир вокруг  4 

3.  Семья  4 

4.  Города страны  4 

5.  Время, часы, минуты 4 

6.  Цвет вокруг нас  4 

7.  Празднование дня рождения  4 

8.  Человек и его дом  3 

9.  Повторение 1 

10.  Меня зовут Джон  4 

11.  Встречайте мою семью  5 

12. Мой день 5 

13.  Дома 4 

14.  Я иду в школу  5 

15. Еда  4 

16.  Выходной  5 

17.  Каникулы и путешествия  4 

18.  Повторение  2 

1.Знакомство 8 

2.Мир вокруг 8 

3.Семья 8 

4.Города и страны 8 

5.Время, часы, минуты 8 

6.Цвет вокруг нас 8 

7.Празднование дня рождения 8 

8.Человек и его дом 12 

9.Повторение 2 

Итого: 70 
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Итого: 70 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы (блоков) Количество часов 

Путешествие по России и за рубежом. 5 

Поездка в Британию 5 

Биография 5 

Праздники и традиции 5 

Это замечательный мир 5 

То как мы выглядим 5 

Школьное образование 5 

Страны изучаемого языка: Великобритания 

и США. 

6 

Английский язык 6 

Мир вокруг нас 6 

Азбука экологии 6 

Здоровый образ жизни 6 

Свободное время 6 

Итого: 70 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

Разделы  9 класс  

Мое времяпрепровождение.  18  

Средства  массовой информации.  

  

14  

Любимые  книги  и журналы.  10  

Наука и техника.  10  

Выбор профессии  12  

Всего часов  68  

 

 

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 5-9 класс 

Реализуется в филиале. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные 

линии «Горизонты». 5-11 классы. Предметная линия учебников «Горизонты»5-9 классы.  

Предметная линия учебных пособий «Горизонты» 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / М.М.Аверин, Е.ЮГуцалюк, Е.Р.Харченко и др. – 

Просвещение 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и по-знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования   информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

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

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

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 
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А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,  одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтении 

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

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

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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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); 

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; 
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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). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в 

БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 5—9 классах). 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в 

письменной речи приблизиться к пороговому уровню 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

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

поездках и т. д.; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 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; 
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развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в 

БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 5—9 классах). 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в 

письменной речи приблизиться к пороговому уровню. 

Содержание курса 5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстни¬ками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды от¬дыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи¬тание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые пред¬меты и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстни¬ками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ино¬странного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей сре¬ды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная стра¬на, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(националь¬ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы¬дающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

диалог — обмен мнения¬ми. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжитель¬ность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

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

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч¬ным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

1. Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уро¬ке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или не¬скольких 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 проникнове¬ния в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с  

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

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, выборочно¬го перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких тек¬стов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 
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— 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 знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но¬вые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glticklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungltick, unglticklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwer- fen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Пред¬ставления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемо¬сти, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
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Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в гра¬фе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требую¬щими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными вре¬мени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными опре¬делительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным при¬знакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога¬тельных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

•  местоименные наречия (worUber, dartiber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения суще¬ствительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 
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предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• 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, 

по¬лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характе¬ра). 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 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

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; 
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• 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. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ главы   Название темы  Количество часов  

1.  Знакомство.                        10  

2.  Мой класс.  10  

3.  Животные.  10  

  Маленькая пауза  2  

4.  Мой день в школе.  9  

5.  Хобби.   9  

6.  Моя семья.  9  

7.  Сколько это стоит?  9  

  Большая перемена.  2  

Итого часов    70  

 

 

Содержание курса 6 класса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

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

диалог — обмен 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 опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

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

и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

1. 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 со¬держащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

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

Чтение 

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

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включаю¬щих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных 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 тек¬стов 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 знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но¬вые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glticklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungltick, unglticklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwer- fen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
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• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требую¬щими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
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• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

•  местоименные наречия (worUber, dartiber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ раздела   Название темы  Количество часов  

1.  Мой дом.                         10  

2.  Это вкусно.  9  

3.  Моё свободное время.  9  

  Маленькая пауза  2  

4.  Смотрится отлично.  9  

5.  Вечеринки.   9  

6.  Мой город.  9  

7.  Каникулы.  9  

  Большая перемена.  3  

  Резервные уроки  1  

Итого часов    70  

 

Содержание курса 7 класса 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 

линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуни-
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кативной 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 сверстни¬ками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды от¬дыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, пи¬тание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые пред¬меты и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстни¬ками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ино¬странного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей сре¬ды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная стра¬на, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(националь¬ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Вы¬дающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

диалог — обмен мнения¬ми. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжитель¬ность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч¬ным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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1. Аудирование с полным пониманием содержания предпо¬лагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уро¬ке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или со¬держащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания тек¬ста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осущест¬вляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или не¬скольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-рактера, 

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

Чтение 

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

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включаю¬щих 

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, выборочно¬го перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких тек¬стов 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 други¬ми 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 анало¬гичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение уда¬рения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими но¬вые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glticklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungltick, unglticklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwer- fen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 
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• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

•  местоименные наречия (worUber, dartiber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения суще¬ствительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• 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, 
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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, говоря¬щих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

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

питании, проведении выход¬ных 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 

про¬изведениях художественной литературы на изучаемом ино¬странном 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 ино¬странном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные 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, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

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. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ раздела   Название темы  Количество часов  

1.  Каникулы..                         9  

2.  Мои планы..  9  

3.  Дружба.  9  

  Маленькая пауза  2  

4.  Изображение и звук.  9  

5.  Взаимоотношения..  9  

6.  Это мне нравится.  9  

7.  Больше о себе.  9  

  Большая перемена.  3  

  Резервные уроки  2  

Итого часов    70  

 

 

Планируемые результаты 8 класса  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

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 опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
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Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

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

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч¬ным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

1. Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

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

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или не¬скольких 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 проникнове¬ния в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с  

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включаю¬щих 

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, выборочно¬го 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. 
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Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использова¬ния 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, граждан¬ство, адрес); 

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

о себе; запрашивать анало¬гичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение уда¬рения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glticklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungltick, unglticklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwer- fen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
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Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемо¬сти, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требую¬щими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с 

zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным при¬знакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

•  местоименные наречия (worUber, dartiber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen); 
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• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числислительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

по¬лученные 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 

изучае¬мого 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 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

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; 
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• 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. 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ раздела  Название темы  Количество часов  

1.  Фитнесс и спорт                         5  

2.  Школьный обмен  4  

3.  Наши праздники  5  

  Маленькая пауза  1  

4.  Воздух Берлина.  5  

5.  Мы и окружающий мир  4  

6.  Путешествие по Рейну  5  

7.  Прощальная вечеринка  4  

  Большая перемена.  2  

Итого часов    35  

 

9 класс 

Планируемые результаты  

  

Личностные результаты    В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  освоение 

общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  ориентация в системе 

моральных норм и ценностей;   

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;   

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.     В рамках 

ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;   

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;   
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уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;   

   В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: умение вести 

диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;   

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий;     Выпускник получит возможность для формирования:   

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию;  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.   

      

  

Метапредметные результаты    

 Регулятивные:     

 Выпускник научится:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  планировать пути достижения целей;  устанавливать 

целевые приоритеты;   

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров;   

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнен как в конце действия, так и по ходу его реализации;  основам 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;   

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;     Коммуникативные:     

 Выпускник научится:  формулировать собственное мнение и позицию;   

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;   

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;   
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организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;   

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;   

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  основам коммуникативной 

рефлексии;   

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);   

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра;   

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; следовать 

морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;   

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  в совместной деятельности 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей.   

  

   Познавательные:     

 Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

давать определение понятиям;   

у станавливать причинно-следственные связи;   

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;   

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;   
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структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом  уподоблении, образном сближении слов.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

основам рефлексивного чтения;  ставить проблему, аргументировать её актуальность;  делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

     

   Коммуникация и социальное взаимодействие:     

 Выпускник научится:   

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;  использовать возможности электронной почты для информационного обмена;   

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);   

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

информации и информационным правам других людей.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  взаимодействовать с 

партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие).   

  

   Поиск и организация хранения информации:      

Выпускник научится:   

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации 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;     

 Выпускник получит возможность научиться:   

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.   

  

   Стратегии смыслового чтения и работа с текстом:   

   Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного     Выпускник научится:   

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:   

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;   

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;   

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;   

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;   
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— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;   

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в  

тексте);  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:   

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;   

— различать темы и подтемы специального текста;   

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;   

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;   

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;   

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;   

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления.   

  

   Работа с текстом: оценка информации      

Выпускник научится:   

откликаться на содержание текста:   

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;   

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;   

— находить доводы в защиту своей точки зрения;   

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию;   

Выпускник получит возможность научиться:   

критически относиться к рекламной информации;  находить способы проверки противоречивой 

информации;  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.   

  

   Предметные результаты  

   Речевая компетенция   

Говорение. Диалогическая речь   
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   Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого  этикета, принятые в стране изучаемого 

языка  

   Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.   

Говорение. Монологическая речь     

   Выпускник научится:   

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);   

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.    

  Выпускник получит возможность научиться:   

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы.   

Аудирование   

   Выпускник научится:  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   

воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученныеязыковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

   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.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;   игнорировать в 

процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.   

Письменная речь   

   Выпускник научится:   
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заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

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

принятых в стране изучаемого языка.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

   Языковая компетенция  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.   

Орфография   

   Выпускник научится правильно писать изученные слова.   

   Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию.   

Лексическая сторона речи      

Выпускник научится:  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы;   

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  находить различия между явлениями синонимии и антонимии;   

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 немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  распознавать и употреблять в 
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речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;   

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке;  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами;   

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;   

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  распознавать и употреблять в 

речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;   

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные;   

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;   

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;   

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;   

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога;  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, 

глаголы с не/ отделяемыми приставками, возвратные глаголы;  распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления;      

Выпускник получит возможность научиться:   

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 

условия; цели; определительные;     распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv;   

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования;  распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных 

формах действительного и страдательного залога;   

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи;   

Социокультурная компетенция     

 Выпускник научится:  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;   

представлять родную страну и культуру на немецком языке;  понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала     

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

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

Компенсаторная компетенция     
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 Выпускник научится:   

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.   

   Выпускник получит возможность научиться:   

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой . 

 

Глава 1. Будущая профессия / Beruf (3 ч) Ученики научатся:  

Говорить о профессиях  

Уточнять что-либо  

 Отвечать на вопросы анкеты  

Говорить о своих слабых и сильных сторонах  

Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом  

Читать и понимать страноведческий текст о профессиях  

Проводить интервью Грамматика:  

Придаточные относительные предложения.  

Относительные местоимения в именительном и винительном падежах  

  

Глава 2. Где мы живём / Wohnen (3 ч) Ученики научатся:  

Описывать место, где учащиеся любят находиться  

Понимать пословицы о порядке  

Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате»  

Понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья  

Высказывать желание или мнение  

Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников  

Вербально реагировать на услышанное  

Читать тексты и находить заданную информацию  

Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы  

Читать и анализировать грамматический комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами was, wo, wie Грамматика:  

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie  

Infinitiv + zu  

  

Глава 3. Будущее / Zukunft (3 ч) Ученики научатся:   

Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы Устно составлять прогнозы на будущее  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нужную информацию на слух  

Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы  

Говорить о будущем  

Делать сообщения, оформлять творческую работу о городе будущего (проект)  

Грамматика:  

Das Futurum  

Глагол werden + Infinitiv  

Глава 4. Еда / Essen (3 ч)  
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Ученики научатся:  

Описывать иллюстрации  

Заказывать еду  

Выражать жалобу  

Составлять диалоги в ситуации «В кафе»  

Читать и понимать текст о проблемах с весом  

Воспринимать на слух и понимать диалоги о посещении кафе  

Читать и понимать меню Грамматика:  

Превосходная степень прилагательных и наречий  

Местоименные наречия  da(r) + предлоги  

  

Глава 5. Выздоравливай! / Gute Besserung(3ч)  

Ученики научатся:  

Записываться на прием к врачу  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить запрашиваемую информацию  

Устно описывать проблемы со здоровьем  

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «У врача»  

Советовать кому-либо что-либо  

Читать тексты о лекарствах, понимать инструкцию к применению лекарственных средств и 

отвечать на вопросы  

Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача» Грамматика:  

Возвратные местоимения в дательном падеже  

Придаточные предложения цели с союзом damit  

  

Глава 6. Моё место в политической жизни / Die Politik und ich (3 ч)  

Ученики научатся:  

Называть причину действий  

Высказывать мнение и аргументировать его  

Делать доклад об избирательных правах молодежи  

Создавать проект о политической жизни в Германии, Австрии и Швейцарии  

Воспринимать на слух, понимать высказывание о праве на выборах, записывать и использовать 

необходимую информацию в докладе Готовить устный и письменный доклад о политическом 

устройстве немецкоязычных стран  

Читать и понимать тексты страноведческого характера Грамматика:  

Оборот um …zu + Infinitiv  

Das Präteritum  

  

Глава 7. Планета Земля / Planet Erde (3 ч) Ученики научатся:  

Читать и понимать текст об изменении климата  

Выражать сомнение и удивление  

Говорить о проблемах экологии  

Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сортировка мусора»  
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Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы Описывать 

иллюстрации  

Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания  

Находить информацию на немецком языке о новейших экологических технологий в интернете 

Уметь передавать чужую речь своими словами Грамматика:  

Косвенный вопрос  

Предлог wegen + Genitiv  

  

Глава 8. Что такое красота? / Schönheit (3 ч) Ученики научатся:  

Описывать внешность человека  

Высказывать и аргументировать свое мнение  

Советоваться при покупке одежды  

Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка одежды» Читать газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты  

Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде  

Описывать иллюстрации  

Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного высказывания Грамматика:  

Склонение прилагательных  

Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben  

  

  

Глава 9. Получай Удовольствие!/ Spaß haben (3 ч)  

Ученики научатся:  

Говорить об экстремальных видах спорта  

Убеждать кого-либо  

Писать письмо  

Извлекать статистическую информацию из диаграммы, отвечать на вопросы  

Обсуждать статистическую информацию  

Слушать и понимать текст песни  

Слушать и дописывать диалоги  

Читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с иллюстрациями  

Проводить интервью по теме  

Понимать письмо сверстника из Германии и писать на него ответ Грамматика:  

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob  

  

Глава 10. Техника/ Technik (3 ч) Ученики научатся:  

Описывать возможности робота  

Читать и понимать текст об истории роботов  

Вести дискуссию на заданную тему  

Писать письмо в редакцию  

Описывать иллюстрации  

Указывать на выполнение каких-либо действий  
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Письменно и устно описывать один день, проведенный без использования электронных устройств  

Грамматика:  

Das Präsens und das Präteritum Passiv  

 Глагол lassen  

  

Глава 11. Стена-граница-зелёный пояс / Mauer – Grenze – Grünes Band (4 ч)  

Ученики научатся:  

Говорить об исторических событиях  

Говорить о последовательности событий в прошлом  

Слушать и понимать интервью  

Читать и понимать тексты на исторические темы  

Называть даты  

Проводить опрос об исторических событиях  

Сравнивать исторические события в Германии и России Создавать проект страноведческого 

характера  

Грамматика:  

Das Plusquamperfekt Согласование времен  

Союз nachdem 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ раздела  Название темы  Количество часов  

1.  Будущая профессия                         3  

2.  Где мы живём  3  

3.  Будущее  3  

4.  Еда  3  

5.  Выздоравливай!  3  

6.  Моё место в политической жизни  3  

7.  Планета Земля  3  

8.  Что такое красота?  3  

9.  Получай Удовольствие!  3  

10.  Техника  3  

11.  Стена-граница-зелёный пояс  4  

Итого часов    34  

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

5 класс 

Всеобщая история. Программы к завершённой предметной линии учебников по всеобщей истории 

для 5-9 класса под редакцией А.А.Вигасина – О.С. Сорока-Цюпы. М. Просвещение  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 5 класса 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Предполагается, 

что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 
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компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

              Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

        Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  
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 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 · читать историческую карту с опорой на легенду;  

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 · соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Содержание курса 

Введение (1 ч) 

 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 (7ч) 

Тема 1.Первобытные собиратели и охотники.(3ч) 
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 Древнейшие люди .Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. 

Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.(3ч) 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение  

 Тема 3.Счет лет в истории.(1ч) 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Раздел II. Древний Восток. (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет. (8 ч) 

Государство на берегах Нила.Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил 

для развития земледелия в древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. Северное и Южное 

царства. Объединение Египта. Общественное устройство Древнего Египта. 

Труд земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в Древнем 

Египте. 

Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов.  Египетские вельможи 

(государственная служба, положение в обществе и быт). Писцы и их роль в структуре 

Древнеегипетского государства. 

Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в 

загробную жизнь. Жрецы и религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. 

Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта.  

Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские 

папирусы. Древнеегипетская литература.  
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Повторение 

Достижения древних Египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письменность, календарь). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

Древнее Двуречье.. Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия 

населения. Роль ирригации в жизни народов древнего междуречья. Возникновение городов-

государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Клинопись.  

Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем 

обществе. Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в 

Вавилонии.  

Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов. 

Основание колоний и дальние путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для 

развития письменности. 

Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних евреев. Религия.  

Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания 

ассирийских царей и создание первой мировой державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский 

дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. 

Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство стран».  

Тема 6. Индия и Китай в древности в древности (5 ч) 

Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты. 

Представление о богах и переселении душ. Культура древней Индии. 

Зарождение китайской цивилизации. Особенности государства и религии в Китае. Учитель 

мудрости – Конфуций. Китайская религии я и мифология.  

Деятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Великая китайская стена. 

Достижения хозяйства. Культура Древнего Китая.  

Повторение  

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч) 

Тема 7.Древнейшая Греция (5 ч) 

Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания. 

Источники знаний по истории Древней Греции. 

Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. Кносский 

дворец. Древнейшая греческая письменность. Гибель Критского царства и Микен. 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и её 

причины. 

Поэма Гомера «Одиссея». 

Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий стержень древнегреческой 

цивилизации. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. 

Особенности полисной организации. Граждане полисов. Местоположение и особенности 
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природных условий Аттики. Занятия населения. Афины – главный город Аттики. Политическое 

господство аристократии. Положение простых земледельцев. 

Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 отмена долгового рабства и 

перемены в управлении государством. Основные черты афинской демократии. 

Природа и хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения между спартанцами и 

илотами. Управление  и военное дело в Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в 

спартанском полисе. 

Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к 

Играм. Порядок проведения. Виды состязаний. Награждение победителей .Легенды о знаменитых 

атлетах древности. 

Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение 

греческих колоний в Средиземноморье.  

Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского мира. Марафонская битва и её 

значение. Создание Афинского морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье 

Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих полисов над 

восточной деспотией. 

Тема 9.Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея. Труд 

рабов и их положение в обществе. 

Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления чернофигурных 

и краснофигурных сосудов. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по 

Акрополю. 

Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Кто учился в 

афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит. Домашнее образование. Педагоги. 

Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. Устройство театров и 

актёры. Значение театров в общественной жизни полисов. 

Возвышение Афин. Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война со 

Спартой. Народное собрание, его функции и порядок работы. Суд черепков. Система 

государственных должностей и плата за них. 

Тема 10.Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч) 

Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и 

подчинение им Греции. Приход Александра к власти. 

Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы 

Александра. Идея всемирного завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы 

Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности Афинской демократии 

Раздел IV. Древний Рим (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией (3 ч) 

Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. Миф об основании Рима. 

Возникновение римской гражданской общины. Особенности хозяйства и общественной 

организации в раннем Риме. Верования и обычаи древних римлян. 
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Военное дело в римском обществе (структура и комплектование армии, представления о воинской 

доблести и долге гражданина). Покорение народов Италии и война с царём Пирром. Образование и 

структура римско-италийского союза. 

Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический 

характер. Борьба плебеев и патрициев и её влияние на систему управления. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая 

война. Образование первых римских провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при 

Каннах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский. 

Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под властью Рима. 

Установление римского господства на всём Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, 

контроль над морскими путями и зависимыми территориями). 

Перемены в римском обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в 

экономике Рима. Рабство и гладиаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство 

братьев Гракхов. Перемены в комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в римской 

республике. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской истории. 

Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. 

Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и 

падение республики. Борьба Антония и Октавиана за власть. Октавиан август – первый римский 

император.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  (5 ч) 

Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме 

Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. Первые христианские общины и их состав. Гонения на 

христиан. Распространение христианства в Римской империи 

Взаимоотношения Римской империи с её соседями. Захват новых владений и оборона старых. 

Император Траян – «лучший из императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по 

всем рубежам. 

Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и 

образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре.  

Тема 15. Разгром Рима  и падение Западной Римской империи   (2 ч) 

Реформы Константина по укреплению империи. Создание новой формы правления. Армия 

поздней Римской империи. Указ императора Константина и перемены в положении христиан.  

Начало Великого переселения народов. Окончательное разделение Римской империи на Западную 

и Восточную. Натиск германских на западную Римскую империю. Взятие Рима готами. Распад и 

гибель Западной Римской империи. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в 

управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от 

государств Древнего Востока. 

   Вклад народов древности в мировую культуру. 
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2.2.9. История России. 6 класс, учебник для образовательных учреждений, в 2 ч..ч.2, 

(Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, Л.Н.Токарева), под редакцией 

А.В.Торкунова, - М., Просвещение) 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 6  класс 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Предполагается, 

что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

              Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

        Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  
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Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 · читать историческую карту с опорой на легенду;  

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 · соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры).  
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Содержание учебного предмета 6 класс  

История средних веков. 28 часов.  

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение 

и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-XI вв. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 

стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. 

Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. 

Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые 

походы. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как 

происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV 

вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки.  

История России  с древнейших времен до конца XVI века. 

 (40 ч) Введение. Предмет отечественной истории. История России как не¬отъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фак¬тор 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 совре¬менной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Даль¬него Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Фин-ские 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 общ¬ности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-

угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальне¬го Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, 

огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский ка¬ганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский 

каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и фин¬но-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
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Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средне-вековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружи¬на, полюдье). 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

по¬литика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Круп¬нейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государства¬ми: 

Византией, странами Северной и Центральной Евро-пы, 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 письмен¬ности. Начало летописания. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Ор¬ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отноше¬ния. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социаль¬ные 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 оформле¬ния архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседнев¬ная 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 XII — 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 Заточ¬ник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его 

завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и 
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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, 

Ка¬занское, 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 обще¬русского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церк¬ви. 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. 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 

Всеобщая История.  7 класс. Программы к завершенной линии учебников по истории 

России для 5-9 класса пол редакцией А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, , И.Е. Барыкиной, 6-9 

классы, М., Просвещение 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  
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              Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

        Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 · читать историческую карту с опорой на легенду;  

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  
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 · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 · соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Содержание учебного предмета 7 класс  

Европа в конце XV — начале XVII в. (28) 

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. 
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 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.  

История России. Конец XVI- XVIII в. 

7 класс. (40ч) 

Введение (1ч.) 

Тема 1. Россия в XVI в. (20ч) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление наместники. 

Принятие Иваном 4 царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550г. «Стоглав». Земская реформа.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры  Ивана Грозного и   и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощение крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в.. Присоединение Казанского и Астраханского ханства, 

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 XVI Iв. 

Россия и Европа в начале XVI Iв. (20 ч) 

Смутное время, дискуссии  о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование  Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванств. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов,  Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский.  Земский собор 1613г.  и  его  роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  Итоги Смутного времени. 
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Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 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 XVI Iв в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.  

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. 

 Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири.  

 Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.     Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви.  

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. 

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 
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произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения. 

Страны Востока в XVI – XVII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

История России.  8 класс. Программы к завершенной линии учебников по истории России 

для 5-9 класса пол редакцией А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, , И.Е. Барыкиной, 6-9 классы, 

М., Просвещение 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Предполагается, 

что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

              Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

        Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  
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· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 · читать историческую карту с опорой на легенду;  

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 · соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  
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 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Содержание учебного предмета 8 класс 

«Всеобщая история» в 8 классе 28 ч. 

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: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

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 Речи Посполитой. 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.  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 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. 
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Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 
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Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания 

(Всеобщая история и История России. 9 класс. Программы к завершенной линии учебников 

по истории России для 5-9 класса пол редакцией А.А.Данилова, О.Н.Журавлевой, , И.Е. 

Барыкиной, 6-9 классы, М., Просвещение, 2017г и Рабочей программы Несмеловой М.Л.по 

всеобщей истории 9 класс М. Просвещение ) 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты. 
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. Предполагается, 

что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества:  

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

              Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

        Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  

  1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
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· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 · читать историческую карту с опорой на легенду;  

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.);  

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках;  

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 · соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 

Содержание учебного предмета 9 класс 

 «Всеобщая история. История Нового времени» в 9 классе  35 ч. 

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. 
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Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы 

слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, его черты. 

Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в структуре 

населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский  труд. Женское 

движение за уравнение в правах. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. Монополистический 

капитализм и особенности его проявления в разных странах. Появление новых форм производства, 

торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта, экспорт 

капиталов. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы. Усиление экономического 

соперничества между великими державами.  

Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, 

реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. Международное рабочее движение. I и II 

Интернационалы. Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная политика 

Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма.  

Франция в период консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Поход 

в Россию. «Сто дней» Наполеона. Битва при Ватерлоо. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс и Венская система международных отношений. К. Меттерних. Священный 

союз. Противостояние консервативных и либеральных монархий. Восточный вопрос в 30–40-е гг. 

XIX века. Крымская война. Национальные и колониальные войны.  

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг. Европейские революции 1830–1831 гг. 

и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических течений и партий. Возникновение 

марксизма. Борьба за избирательное право.  

Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое развитие. Фритредерство. 

Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. Парламентские реформы. У. 

Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. Викторианская эпоха. Формирование британской нации.  

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое развитие и 

кризис Третьей Республики. Франко-прусская война и ее последствия.  

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. Д. Гарибальди. 

Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Политическая раздробленность германских 

государств. Войны за объединение Германии Создание Германской империи. Внутренняя и 

внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм II. Новый политический 

курс.  

Империя Габсбургов. Особенности социально-экономического развития и политического 

устройства. Кризис Австрийской империи. Провозглашение конституционной дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867 г.). Император Франц-Иосиф. 
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Народы Балканского полуострова. Обострение соперничества великих держав в регионе. Борьба 

за создание национальных государств. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее итоги. 

Превращение Балкан в узел противоречий мировой политики.  

Увеличение территории США. Особенности  промышленного переворота и экономическое 

развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная 

экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в 

США. А. Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация и 

дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. С. 

Боливар. Мексиканская революция.  

Особенности экономического развития Латинской Америки. Судьба индейцев. 

Межгосударственные конфликты.  

Традиционные устои Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и 

младотурецкая революция.  

Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное движение и восстание 

сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением британской короны. 

Экономическое и социально-политическое развитие Индии во второй половине XIX века. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в период империи Цин. Опиумные войны. 

Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана.  

Кризис Сегуната Токугава. Открытие Японии. Преобразования эпохи Мейдзи. Превращение 

Японии в великую державу.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движение. Суэцкий канал. Англо-бурская 

война.  

Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная политика 

европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ века. 

Русско-японская война. Возникновение Тройственной Антанты. Марокканские кризисы.  

Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 года и начало Первой мировой 

войны.  

Новая научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. 

Открытия в астрономии, химии, физике. Биология  

и эволюционное учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и 

социальные науки. Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая 

университетская революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы 

Европы.  

«Золотой век» европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, 

изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение массовой 

культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального общества. Декаданс.  

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил ив Европе. Революции 
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в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты 

и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. 

и их значение. Международное  положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России 

в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. 

Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского 

правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизмИмператор Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамикапромышленной революции, индустриализация 

в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизацияЕвропейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены 
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в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 

крепостного права, историческое значение ре- 

формы. 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 внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политикаРоссии. 

 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 
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Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 

городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации 

в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение 

.Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская 

православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг.,её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуациюв стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их 

значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 
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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 5 класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 

п/п  часов 

     ных орных ческих    

1. Введение 1    

2. Раздел I. Жизнь первобытных людей 7    

3. Раздел II. Древний Восток. 20    

4. Раздел III. Древняя Греция 21    

5. Раздел IV. Древний Рим  17    

6 Итоговое повторение 2    

 Итого 68    

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 

п/п  часов 

     ных орных ческих    

1. Введение 1    

2. 

Тема 1. Становление средневековой Европы 

(VI—XI вв.) 4    

3. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 

VI—XI вв 3    

4. Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 2    

5. Тема 4Сеньоры и крестьяне 2    

6 

5. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 2    

7 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. 

Крестовые походы 2    

8 

Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 6    

9 

Тема 8. Славянские государства и Византия 

в XIV—XV вв. 2    

10 

Тема 9. Культура Западной Европы в 

средние века 8    

11 

Тема 2. «Русь  в  IX- первой половине XII 

вв.» 11    

12 Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII 5    
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вв.» 

13 

Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV 

в.» 10    

14 

Тема 5. «Формирование единого Русского 

государства» 10    

 Итого 68    

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 

п/п  часов 

     ных орных ческих    

1. Введение 1    

2. 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия. 12    

3. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 5    

4. 

Тема 3. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 22    

5. 

Смутное время. Россия при первых 

Романовых 20    

6 Повторение 8    

 Итого 68 2   

Тематическое планирование 8  класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 

п/п  часов 

     ных орных ческих    

1. Введение 1    

2. Рождение нового мира 8    

3. Тема II Европа в век Просвещения 4    

4. Тема III. Эпоха революций 5    

5. 

Тема IV. Традиционное общество Востока. 

Начало европейской колонизации 4    

6 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра 1 20    

7 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра 1 11    

8 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 9    

9 Повторение 6    
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 Итого 68    

Тематическое планирование 9  класс 

№ 

 

Количество 

Количество работ 

Наименование разделов (общих тем) контроль лаборат практи 

п/п  часов 

     ных орных ческих    

1. Введение 1    

2. Глава I. Начало индустриальной эпохи 9    

3. 

Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека XIX в. 8    

4. 

Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека XIX в. 3    

5. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй 

половине XIX — начале XX в. 7    

6 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9    

7 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 8    

8 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 7    

9 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. 7    

10 Россия в начале XX в. 9    

 Итого 68    

 

2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

6-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы.-М.: Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности, стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства, признании равноправия народов, единства разнообразных культур, 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций, осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
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способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированныхисточниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку 

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
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знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнениидругими видами 

деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положениеличности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:какие права 

человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
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Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути ихразрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные  различия  в  обществе:  причины  их  возникновения  и  проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современномглобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и

 самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 
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Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные 

(гражданские) права, социально-экономические и культурные права политические права и свободы 

российских граждан. 

Как защищаются права человека в РоссииКонституционные обязанности российского 

гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества— долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное  регулирование  экономики:  возможности  и  границы.  Виды  рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и 

безработица: какие профессии востребованы на рынке труда вначале XXI в. Причины безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность государства. 

Суверенитет. Государственное управление. Формыгосударства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода 

и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование   6 класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человек в социальном измерении 12 

3. Человек среди людей 10 

4. Нравственные основы жизни 8 

5. Заключительные уроки 2 

6. Итоговое повторение и обобщение 2 
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 Итого 35 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение 1 

2. Регулирование поведения людей в обществе 11 

3. Человек в экономических отношениях 13 

4. Человек и природа 5 

5. Заключительные уроки 2 

6. Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого 35 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение 1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 5 

5. Экономика 13 

6. Заключительный урок 1 

7. Итоговое повторение и обобщение 1 

 Итого 35 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Наименование разделов (общих тем) Количество часов 

1. Введение 1 

2. Политика 10 

3. Право 19 

4. Заключительный урок 1 

5. Итоговое повторение и обобщение 3 

 Итого 34 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Н.Г.Герасимова, Н. Г. География. 5—9 классы. Рабочая программа / Н. Г. Герасимова. — 

М.: Дрофа 

5 класс 

Планируемые результаты изучения географии 

Начальный курс. 5 класс 

В соответствии с требованиями  ФГОС  изучение географии в 5 классе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов: 

     Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 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: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать и выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать план; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать. Классифицировать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение с использованием причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению; 
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 понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,   

   теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

Предметные результаты: 

 формировать представления о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

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

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формировать первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формировать представления и основополагающие теоретические знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основные этапы её 

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

людей, экологические проблемы на разных материках и в отдельных странах; 

 овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

 овладеть основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формировать умения и навыки 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; 

 формировать  представление 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. 

Раздел I. Географическое изучение Земли (8 часов)  

Введение. География — наука о планете Земля (2 часа) 

Что изучает география? Физическая и общественная география1. Географические объекты, 

процессы и явления. Как география изучает Землю. Географические науки — «древо» 

географических наук. Фенология — наука о сезонном изменении природы. Практические работы  

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Организация наблюдений за погодой. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 часов) 

География в древности (Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим). 

«Одиссея» Гомера, древнегреческий мореплаватель и астроном Пифей, Эратосфен. Труды 

Страбона, Клавдия Птолемея. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности.  
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, арабов (Ибн Баттута), 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового Света — экспедиция Х. Колумба. 

Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. XV в. 

— путешествия китайского дипломата и флотоводца Чжэн Хэ в страны Индокитая, Индостана, 

Аравийского полуострова и Восточной Африки. Открытия португальских и испанских 

мореплавателей. Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана. Географические открытия 

XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Экспедиция С. Дежнёва. Первая 

русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. 

Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана.  

Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. Актуальные 

проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия географов. 

 Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2. Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел II. Изображения земной поверхности (11 часов) 

Тема 1. План и топографическая карта (5 часов) 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Аэрофотосъёмка. Географический атлас. 

Масштаб топографического плана и карты и его виды. Топографы. Численный, именованный, 

линейный масштабы. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей 

земной поверхности на планах и картах. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. Ориентирование на местности. План местности. Определение 

направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмка. Ориентирование по 

плану местности. Стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов и области их применения. Тема 

2. Географические карты (6 часов) 

Географическая карта. Разнообразие географических карт и их классификация. Виды 

географических карт (физические, политические, экономические, контурные). Генерализация. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических 

карт. Крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные карты. Картографы. Искажения 

на географических картах. Градусная сеть: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и 

нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Изобаты. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Проведение маршрутной съёмки и составление плана местности. 

2. Определение направлений и расстояний по карте. 

3. Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел III. Земля — планета Солнечной системы (5 часов) 
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Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Млечный Путь. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия.  

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения 

Земли.  

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Орбита Земли. Светораздельная 

линия. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Северный и Южный тропик. Северный и Южный 

полярный круг. Полярная ночь. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Практические работы 

Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах 

Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты солнца над горизонтом 

в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел IV. Оболочки Земли (8 часов) 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли (8 часов)  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия (магма), земная 

кора. Материковая и океаническая кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и 

океаническая кора. Геологи. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Полезные ископаемые.  

Круговорот горных пород.  

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. 

Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Горы (горный хребет, горная долина, нагорье, 

горная система, горный пояс). Различие гор по вы соте. Равнины. Разнообразие равнин по высоте. 

Низменность, возвышенность, плоскогорье. Виды равнин по внешнему облику. Острова. 

Материковые, вулканические, коралловые острова (Большой Барьерный риф). 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Литосферные плиты. Движение 

литосферных плит. Образование гор. Вулканические извержения и землетрясения. Вулканы и их 

строение. Выветривание — разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних процессов. Виды выветривания (физическое, химическое, биологическое). Формирование 

рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность 

текучих вод, ветра, ледников. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и 

связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Материковая отмель, или 

шельф. Срединно- океанические хребты. Ложе Океан а, его рельеф. Глубоководные океанические 

желоба. Котловины.  

Практические работы 

Сравнение свойств горных пород. 

Нанесение на контурную карту географических объектов: высочайших гор и обширных равнин 

мира. 

Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

Нанесение на контурную карту географических объектов: островов, полуостровов и морей. 

Резерв времени — 2 часа. 
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Содержание учебного предмета 5 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов 

Введение 2 

Раздел 1. Главные особенности природы 

Земли 

8 

Раздел 2. Население Земли 11 

Раздел 3.Океаны и материки 5 

Раздел 4.Географическая оболочка – наш 

дом 

8 

Итого  
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Содержание курса «География. 6 класс»  

 Раздел I. Оболочки Земли  

 Введение (1 час) Географическая оболочка Земли и её составные части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и био сфера. 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (8 часов) Водная оболочка Земли и её состав. 

Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Состав, строение и свойства Мирового океана. 

Части Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы). Солёность и температура морской воды. 

Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), океанические течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения. Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки (исток, 

устье, притоки). Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

и использования. Источники. Гейзеры. Природные ледники: горные и  покровные. Многолетняя 

мерзлота. Человек и гид росфера. Вода — основа жизни на Земле. Практические работы 1. 

Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 2. Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану.  

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) Воздушная оболочка Земли: газовый 

состав, строе ние, свойства и значение. Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности 

от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда температур. Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха. Образо вание облаков. Облака и  их виды. Туман. Образование атмосферных 9 осадков. 

Виды атмосферных осадков, их образование. Распределение осадков на Земле. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, 

причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Глобальные 

климатические изменения. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и  атмосферы. 

Практические работы 1. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным календаря погоды. 2. Определение по статистическим данным тенденций изменения 

температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического 

положения объектов.  

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Жизнь на суше и в океане. Живые организмы на суше. Проблемы биосферы. Охрана 
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биосферы. Природная зональность и высотная поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы 

почв. Охрана почв. Человек  — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.  

Раздел II. Географическая оболочка  

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение. Свойства географической оболочки 

(целостность, зональность, ритмичность). Природно-территориальный комплекс. Всемирное 

природное и культурное наследие ЮНЕСКО. Практическая работа Составление списка интернет-

ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

 Резерв времени — 1 час. 

Тематическое планирование 6 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов 

Введение  1 

Гидросфера - водная оболочка Земли 9 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли 12 

Биосфера – живая оболочка Земли 7 

Географическая оболочка 6 

Итого  35 

География 7 класс 

Авторская программа по предмету -  авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин  

Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина.– М.: Дрофа 

Реализуется в базовой школе и филиале 

1.Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту; 

называть и показывать по 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; 

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; 
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показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 

крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озёра 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: 

Обучающиеся должны уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность – определять её цели и задачи, выбирать 

способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 

тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты: 

Обучающийся 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 её 

сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 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. 

Введение (2 часа) 
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 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 географической 

информации. 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. 

Раздел 1.  Главные особенности природы Земли (9 часов) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 часа) 

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. 

Практическая работа. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 

карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 

сходства и различия (по выбору) 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 часа) 

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. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам.  4. Сравнительное 

описание климата климатических поясов одного из материков. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 часа). 

 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. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической оболочки. 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. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практическая работа. 5.  Анализ карт антропогенных ландшафтов. 

Раздел 2. Население Земли (3 часа) 
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Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле.  

 Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

 Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности населения 

материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения этносов, а также 

крупных городов. 

Раздел 3. Океаны и материки (51 час) 

     ОКЕАНЫ (4 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов.  

 Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций из океанов (по выбору). 9. Описание 

по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы и 

населения одного из крупных островов (по выбору). 

    ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 час) 

 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 (8 часов) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учёными. 

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. Озёра. Значение рек и озёр 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 действия. 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. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
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Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки. 11. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран 

Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 часа) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. 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. 

 

Практическая работа. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (6 часов) 

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 полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная зональность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Степень изменения природы 

человеком. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1 час) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные 
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исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подлёдный рельеф. Климат. Океанический мир. 

Значение современных исследований Антарктиды. 

Практическая работа. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 час) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение.  Общие черты климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 часов) 

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  месторождений 

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. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

 Практические работы. 17.  Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 

 

Е В Р А З И Я  ( 1 9  ч а с о в ) 

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 человека. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территория внутреннего стока. Озёра. 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. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и 

Германии. 
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Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного природного наследия региона.  

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление "каталога" народов Евразии по языковым группам.  20.  

Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 

Группировка стан Юго-Западной Азии по различным признакам. 23. Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 24. 

Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел 4.  Географическая оболочка – наш дом (5 часов) 

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. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств. 26. Составление описания местности: выявление её геоэкологических 

проблем, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды: наличие памятников 

природы и культуры. 

Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов 

Введение 

 

2 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли 9 

Раздел 2. Население Земли 3 

Раздел 3.Океаны и материки 51 

Раздел 4.Географическая оболочка – наш дом 5 

Итого  

 

70 

Содержание предмета 8 класс 

Введение(1 ч). Как изучать физическую географию России. Методы познания 
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Географическое пространство России( 9 ч) 

Географическое положение и границы России .Сравнение географического положения России с 

положением других государств. Морские и сухопутные границы. Практическая работа 1. 

«Моделирование на контурной карте составных элементов географического положения России». 

Время на территории России. Различия во времени на территории России. 

История формирования , освоения и изучении территории России. Географические исследования 

территории России в XIX- XX вв. 

Административно- территориальное устройство России. Районирование территории. 

Практическая работа 2 « Сравнение физико- географического и экономического районирования 

территории России». 

Природа России( 42 ч) 

Природные условия и ресурсы России. Геологическое строение , рельеф и полезные ископаемые. 

Геологический этап развития Земли. Цикличность развития литосферы. Важнейшие особенности 

развития рельефа России. Практическая работа 3 «Моделирование на контурной карте 

тектонических структур, крупных форм рельефа и минеральных ресурсов России». 

Климат России. Условия формирования климата. Воздушные массы и их типы. Атмосферные 

фронты. Циклоны и антициклоны. Испарение и испаряемость. Климатические пояса и типы 

климатов России. Изменение климата во времени. Практическая работа 4 «Определение по картам 

атласа географических закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков на территории страны». 

Внутренние воды и моря России. Хозяйственное использование морей. Главные речные системы. 

Другие типы внутренних вод. Распределение водных ресурсов. Использование внутренних вод. 

Практическая работа 5 «Моделирование на контурной карте крупных рек, озёр России». 

Растительный и животный мир, почвы России. Растительные и промыслово- охотничьи ресурсы. 

Образование почв. Главные типы почв. 

Природно- хозяйственные зоны. Природно- территориальные комплексы. Происхождение и 

изменение природных зон . Современные природные зоны. Практическая работа 6 «Сравнительная 

характеристика зоны смешанных и широколиственных лесов со степью». 

Рациональное природопользование. Охраны природы и охраняемые территории.  

Население России(12 ч) 

Численность населения . Особенности его размещения. 

Половой и возрастной состав населения страны. Воспроизводство населения.  

Народы и религии России. География религий.  

Территориальные особенности размещения населения . Функции поселений. Урбанизация. 

Расселение в сельской местности 

Миграция населения. Практическая работа №8 «Сравнительная характеристика этнорелигиозного 

состава двух выбранных физико- географических районов России» 

Итоговое повторение (2 ч) 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов 

Введение  1 
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Содержание учебного предмета 9 класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

ВВЕДЕНИЕ Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества.  

Раздел I. Хозяйство России  

ТЕМА  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

 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?  

Каковы принципы географического районирования России?  

ТЕМА  2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 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 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 пред- 33 приятий черной 

металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии?  

Раздел Ӏ. Географическое положение и границы 

России 

9 

Раздел ӀӀ. Природа России 42 

Раздел ӀӀӀ. Население России 12 

Резерв  6 

Итого:  70 
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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  

ТЕМА  3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ  

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: 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?  

Европейский юг России Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и 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 
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способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли 

промышленности являются ведущими в районе? 

 Народы Крыма и 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  

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 
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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 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.  
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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 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  

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 

Наименование раздела или темы Кол-во 

часов 

Из них 

Практических  работ 

Введение  1  

Раздел Ӏ. Хозяйство России 20 8 

Раздел ӀӀ. Районы России 45 16 

Резерв  4  

Итого:  70 24 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

Реализуется в базовой школе. 

 

(учебник: «Математика»  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко,  Д. А. 

Номировский; Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир,   Д. А. Номировский,  Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф 

1.Планируемые результаты 

Изучение математики 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; 
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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 

математических 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 основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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: 

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; 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 
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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 и симметричные фигуры; 

проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 

использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде; 

решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Содержание учебного предмета «Математика» 5 класс 

Содержание курса математики 5 класса. 

Арифметика. 

Натуральные числа. 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

• Координатный луч. Шкала. 

• 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. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби. 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.         

• Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами. 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• 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. Формулы. 

• Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
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• 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 

• Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

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. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Содержание учебной программы 5 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов Контрольных работ 

Натуральные числа 20 1 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 2 

Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

Обыкновенные дроби 18 1 

Десятичные дроби 48 3 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

19 1 

Итого: 175 10 

Содержание учебной программы 6 класс 

Натуральные числа 

• 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. 
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• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• 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. 

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 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

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 планирование 6 класс 

Наименование раздела или 

темы 

Кол-во часов 
Контрольные работы 

Делимость натуральных чисел 17 1 

Обыкновенные дроби. 38 3 

Отношения и пропорции. 28 2 

Рациональные числа и 

действия над ними. 

70 5 

Итоговое повторение. 22 1 

Итого 175 12 
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Б) Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Реализуется в  филиале. 

Рабочая программа Математика. 5-6 классы авт.-сост. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,  

С.Б. Суворова и др. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной 

нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и отрицательных 

чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

- умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

- стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

- стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических 

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

метапредметные результаты: 

1. формирование у учащихся познавательных универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с исследовательской деятельностью, таких как наблюдение, сравнение, 

сопоставление, эксперимент, установление аналогий, классификация, установление 

причинно-следственных связей;  

        умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или интерпретации 

информации статистического плана; 

        умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства;  

        формирование основ учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

2)   формирование коммуникативных УУД, таких как умение участвовать в дискуссиях, 

сознательно ориентироваться на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению 

или деятельности); 

          умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

         формирование первоначальных представлений о математике как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  

         стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

       3)    формирование регулятивных УУД, таких как целеполагание, самостоятельное 

планирование осуществления учебной деятельности и обеспечивает учащимся возможность 
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выбора индивидуальной траектории обучения, выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат. 

предметные результаты: 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 

- овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач. 

 

Содержание 5 класс 

1. Линии (8 часов) 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа (13 часов) 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах,  научить 

читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа точками на 

координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с 

помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами (22 часа) 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и 

куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, 

ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить 

навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, 

продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых выражений. 
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5. Многоугольники (9 часов) 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести 

понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и 

измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел (15 часов) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. 

Разложение числа на простые множители. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 

делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники (10 часов) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. 

Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; 

развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; 

научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения 

площадей. 

8. Дроби (18 часов) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством 

дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 

сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями (34 часов) 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его 

дроби. Решение арифметических задач. Основная цель — научить учащихся сложению, 

вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение 

решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники (10 часов) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать 

представление о многограннике; познакомить со способами изображения пространственных тел, в 

том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; 
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научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом 

вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы (9 часов) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. 

Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. 

12. Повторение  (10 часов: 1 час вначале года, 3 часа перед промежуточной 

аттестацией (промежуточная аттестация)  и 5 часов в конце года). 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

Наименование темы Количество часов  Из них: 

Контрольных работ 

Линии 8 - 

Натуральные числа 13 1 

Действия с натуральными числами.  22 1 

Использование свойств действий при 

вычислениях. 
12 1 

Углы и многоугольники. 9 - 

Делимость чисел. 15 1 

Треугольники и четырехугольники. 10  

Дроби 18 1 

Действия с дробями 34 2 

Многогранники 10 - 

Таблицы и диаграммы. 9 - 

Повторение. Итоговые контрольные работы 

(за 2-е полугодие и за год). 
10 2 

                                               Всего 170 9 

6 класс  

Личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

Метапредметные результаты: 

- 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 проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

- овладение геометрическим языком; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Содержание 6 класс (170 часов) 

Дроби и проценты (18 часов) 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на 

дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы 

Прямые на плоскости и в пространстве (7 часов) 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние 
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Десятичные дроби (9 часов) 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод 

обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей 

Действия с десятичными дробями (31 час) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Деление десятичных 

дробей (продолжение). Округление десятичных дробей. Задачи на движение 

Окружность (9 часов) 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела 

Отношения и проценты (14 часов) 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. 

Выражение отношения в процентах 

Симметрия (8 часов) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия 

Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. 

Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объёма шара. Что 

такое уравнение 

Целые числа (14 часов) 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание 

целых чисел. Умножение и деление целых чисел 

Множества. Комбинаторика (9 часов) 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Комбинаторные задачи 

Рациональные числа (16 часов) 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. 

Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные координаты на 

плоскости 

Многоугольники и многогранники (10 часов) 

Параллелограмм. Площади. Призма 

Повторение. Итоговая контрольная работа (10 часов) 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Наименование темы Количество часов  Из них: 

Контрольных работ 

Дроби и проценты 18 1 

Прямые на плоскости и в пространстве 7 - 

Десятичные дроби 9 1 

Действия с десятичными дробями 31 1 

Окружность 9 - 

Отношения и проценты 14 1 

Симметрия 8 - 
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Выражения, формулы, уравнения 15 1 

Целые числа 14 - 

Множества. Комбинаторика. 9 1 

Рациональные числа 16 1 

Многоугольники и многогранники 10 - 

Повторение. Итоговая контрольная работа за 

год  

10 1 

Всего 170 8 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

Реализуется в базовой школе 

 

 Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,   Д. А. 

Номировский,  Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф 

1Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 

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 

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: 
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• 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 раз личных разделов курса. 

Содержание курса алгебры 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 математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Тематическое планирование по алгебре 7 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

Линейное уравнение с одной переменной 15 1 
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Целые выражения 52 4 

Функции 12 1 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

19 1 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

7 1 

Итого 105 8 

 

Планируемые результаты изучения алгебры 8 класс 

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 

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: 
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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. 

Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степени с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Функция  и её график. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения рациональных уравнений, выработать 

умение решать и преобразовывать уравнения и применять их при решении текстовых задач. 

Квадратные корни. Действительные числа.  

Функция  и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция  и её график. 

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функция; научиться анализировать 

график функции и применять его для решения уравнений, а такжевыполнять тождественные 

преобразования над выражениями. 

Квадратные уравнения  

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 

уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Цель: ознакомить обучающихся с алгоритмическим решение квадратных уравнений, научить 

находить применение квадратных уравнений в реальном мире. 

Повторение и систематизация  

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса. 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во 

часов  

Контрольных 

работ  

Рациональные выражения 44 3 

Квадратные корни. Действительные числа 25 1 

Квадратные уравнения 26 2 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

10 1 

Итого  105 7 

Содержание курса алгебры 9 класса 

Уравнения 
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Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения. Неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Функции 

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. 

Алгебра в историческом развитии 

История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. 

Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

О.Л.Коши, В.Я.Буняковский, Пьер Ферма, Рене Декарт, И.Ньютон, Ж.Л.д/Аламбер, 

Н.Лобачевский, П.Дирихле, Г.Лейбниц, И.Бернулли, Л.ЭйлерБ.Паскаль 

Тематическое планирование 9 класс 

Изучаемый материал К-во часов Кол-во контрольных работ 

Неравенства 21 1 

Квадратичная функция 38 2 

Элементы прикладной 

математики 

21 1 

Числовые последовательности 21 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

10 1 

ИТОГО 105 6 

 

Б) Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 

(Рабочая программа  Алгебра. 7 – 9  классы авт.-сост. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др.) 

Реализуется в филиале. 

7 класс: 

Личностном результаты: 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 Метапредметные результаты: 

- представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- сформированность учебной  и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Предметные результаты: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения линейных и рациональных уравнений; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей;  

- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Содержание 7 класс. (102ч.) 

 

1. Дроби и проценты (11 ч) 

Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: 

среднее арифметическое, мода, размах. 

2. Прямая и обратная пропорциональности (8 ч) 

Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная 

и обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций. 

3. Введение в алгебру (9 ч) 

Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование 

буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

4. Уравнения (10ч) 

Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом 

составления уравнения. 

5. Координаты и графики (10ч) 

Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек 

на координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х2, у = х3, у = . Графики 

реальных зависимостей. 

6. Свойства степени с натуральным показателем (10ч) 

Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, 

произведения и дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок. 

7. Многочлены (16 ч) 

Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

8. Разложение многочленов на множители (16 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 

9. Частота и вероятность (7ч) 

Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. 

Сложение вероятностей. 

10. Повторение (5 ч) 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Наименование темы Количество 

часов  

Из них: 

Контрольных 

работ 

Дроби и проценты                                                                                                                                               11 1 

Прямая и обратная пропорциональности   8 1 
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Введение в алгебру   9  1 

Уравнения 10  1 

Координаты и графики 10  1 

Свойства степени с натуральным показателем 10  1 

Многочлены 16  1 

Разложение многочленов на множители 16  1 

Частота и вероятность   7  1 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5  1 

Всего: 102 10 

 

Планируемые результаты «Алгебра» 8 класс 

Личностные результаты: 

 - Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору 

профильного математического образования. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки. 

- Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта. 

- Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

- Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

- Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

- Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы. 

- Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения. 

- Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, оснований и критериев, 

установления родовидовых связей. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы 

- Умение определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

- Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

- Умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других; 

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни. 

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Содержание 7класс (102ч.). 

1.Алгебраические дроби - 23 часа. 

Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения алгебраической 

дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том числе с помощью 

калькулятора. Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями. Применять 

преобразования выражений для решения задач Выражать переменные из формул {физических, 

геометрических, описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности. Формулировать определение степени с целым показателем. Формулировать, 

записывать в символический формeи иллюстрировать примерами свойства степени с целым 

показателем применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. Выполнять 

прикидку и оценку результатов вычислений. Решать уравнения с дробными коэффициентами, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

2.Квадратные корни - 17 час. 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график функции у= 

х2 для нахождёния корней квадратных уравнений, используя при необходимости калькулятор; 

проводитьоценку квадратных корней. Строить график функции у=,исследовать по графику её 

свойства. Доказыватьсвойства арифметических квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений.Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; 

выполнять знаково-символическиедействия с использованием обозначений квадратного и 

кубического корня: ,.Исследовать уравнение вида х2=а. Находить точныеиприближённые 

значения квадратных и кубических корней при а > 0. 

Формулировать определение корня третьей степени; находить; значения кубических корней, 

при необходимости используя калькулятор. 

3.Квадратные уравнения - 20 часов. 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить формулу корней 

квадратногоуравнения. Решать квадратные уравнения —полные и неполные. Проводить 

простейшие исследования квадратных уравнений.Решать уравнения, сводящиеся квадратным, 
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путём преобразований, а также с помощью замены переменной.Наблюдать и анализировать 

связь между корнямии коэффициентами квадратного уравнения. Формулировать и доказывать 

теорему Виета, а также обратная теорема, применять эти теоремы для решения разнообразных 

задач.Решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходит от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической мод ели путём составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать результат.Распознавать квадратный трёхчлен, 

выяснять возможность разложения на множители, представлять квадратный трёхчлен в виде 

произведения линейных множителей.Применять различные приёмы самоконтроля при 

выполнении преобразований.Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять закономерности 

4.Системы уравнений - 18 часов. 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными; приводить 

примеры решений уравнений с двумя переменными. Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя переменными; находить целые радения путём перебора. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые — графики 

линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у=кх+1 информацию о положении прямой в 

координатной плоскости. Распознавать параллельные и пересекающиеся прямые по их 

уравнениям; конструировать уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать 

приёмы самоконтроля при построении графиков линейных уравнений.Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; использовать графические представления для 

исследования систем линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейный. Применять алгебраический аппарат для решения задач на 

координатной плоскости, решать текстовые задачи алгебраическим способом; переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат. 

 

5.Функции - 14 часов. 

Вычислять значение функций, заданных формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. Описывать свойства функции на основе ее графического 

представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать графики реальных 

зависимостей.Использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-

символических действий. Строить речевые конструкции с использованием функциональной 

терминологии.Использовать компьютерные программы для по- строения графиков функций, 

для исследования положений на координатной плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу.Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков функций 

вида у=кх, у=кх + Ь,у = , в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы.Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

6.Вероятность и статистика - 6 часов. 
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Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. Находить вероятности 

событий при равновозможных исходах; решать задачи на вычисление вероятностей с 

применением комбинаторики. Находить геометрические вероятности. 

5. Повторение – 4 часа. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Наименование темы Количество часов  Из них: 

Контрольных 

работ 

Алгебраические дроби 23 1 

Квадратные корни 17 1 

Квадратные уравнения 20 1 

Системы уравнений 18 1 

Функции 14 1 

Вероятность и статистика 6 1 

Повторение. Итоговая контрольная работа за курс 

8 класса 

4 1 

Итого 102 7 

   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- 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: 

- овладение обучающимися основами читательской компетенции: 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

- приобретение навыков работы с информацией: 

- 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. 

- участие в проектной деятельности 

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. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование темы Количество 

часов  

Из них: 

Контрольных работ 

Неравенства 18 1 

Квадратичная функция 19 1 

Уравнения и системы уравнений 26 2 

Арифметическая и геометрическая 18 1 
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прогрессия 

Статистические исследования 9 - 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа за год 

12 1 

Итого 102 6 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

Реализуется в базовой школе. 

 

А)  Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,   Д. А. 

Номировский,  Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017 

1.Планируемые результаты обучения 

 

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); 

• 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». 
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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 

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; 
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• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Содержание курса геометрии 

Содержание курса геометрии в 7 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их свойства», «Треугольники», 

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и круг. Геометрические 

построения». 

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 путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств для решения 

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 и углов, способствует формированию практических 

навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 

Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки 

равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 

Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника»учащиеся 

знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). 

Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 

подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 

доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 

решать 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 двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; 

решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём 
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сторонам. При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 

и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

Тематическое планирование  по геометрии 7 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

15 1 

Треугольники 18 1 

Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 

16 1 

Окружность и круг. Геометрические 

построения 

16 1 

Повторение и систематизация учебного 

материала 

5 1 

Итого: 70 5 

     Содержание учебного материала  8 класс 

1.  Четырёхугольники 

Четырёхугольник и его элементы, параллелограмм. Свойства параллелограмма, признаки 

параллелограмма, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

2.  Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. Первый 

признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 

3.  Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. 

4.  Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

5.  Повторение и систематизация учебного материала 

                               Тематичкское планирование по геометрии 8  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Четырёхугольники. 22 2 

2 Подобие треугольников. 16 1 

3 Решение прямоугольных треугольников. 14 2 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 

5 Повторение и систематизация учебного 8 1 
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материала 

 Итого 70 7 

Содержание учебного материала 9 класс 

Геометрические фигуры 

- Многоугольники 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 00 до 1800. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс и котангенс одного и тог же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

Правильные многоугольники.  

Измерение геометрических величин 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Понятие площади круга. Площади сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножения 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. 

Геометрия в историческом развитии 

Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

П. Ферма, Г. Хиосский, А.Пергский, Р.Декарт. 

Тематическое планирование 9 класс 

№/п Изучаемый материал Кол-во часов Количество  

контрольных работ 

1 Решение треугольников 17 1 

2 Правильные многоугольники 10 1 

3 Декартовы координаты 12 1 

4 Векторы 15 1 

5 Геометрические преобразования 11 1 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

4 1 

 Итого 70 6 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия » 

Реализуется в филиале. 

(Рабочая программа Геометрия. 7 – 9  классы авт.-сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев  и др.) 
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Планируемые результаты: 

Личностные результаты : 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способу 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
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математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур (треугольника) 

-  

Содержание 7 класс (68 ч.) 

1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 

Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. 

2. Треугольники (17 часов) 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, 

построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы 

5. Повторение.  Решение задач (10 часов) 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Наименование темы Количество Из них: 
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часов  Контрольных 

работ 

Начальные геометрические сведения 10 1 

Треугольники 17 1 

Параллельные прямые 13 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

18 2 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная 

работа 

10 1 

ИТОГО 68 6 

 

Планируемые результаты 8 класс 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

метапредметные результаты : 

- регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
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- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- познавательные универсальные учебные действия: 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- слушать партнера; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

-пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

-проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
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-вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, правила симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости. 

Содержание 8 класс (68 ч.) 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 

движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя 

из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
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обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников 

и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о 

методе подобия в задачах на построение. 

        В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 

факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

9. Повторение. Решение задач. (2 часа) 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование темы Количество 

часов  

Из них: 

Контрольных 

работ 
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Повторение  2  

Четырехугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 19 2 

Окружность 17 1 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная 

работа. 

2 1 

Всего 68 6 

 

9 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению,        готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать         аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути         достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
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координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные         процессы и явления; 

- умение работать с         геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для         описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 

Содержание 9 класс 

Вводное повторение 

Понятие вектора.  

Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от заданной точки. Сумма двух 

векторов. Законы сложения. Сложение нескольких векторов. Разность векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности и прямой. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус и тангенс угла. Формула для вычисления координаты точки. Теорема о 

площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Скалярное произведение 

векторов. 

.Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. Длина окружности и площадь круга. 

Понятие движение 

Арифметическая прогрессия. Последовательности. Решение примеров и задач. Определение 

арифметической прогрессии. Формула n – го члена арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной убывающей геометрической прогрессии. 

Начальные сведения из стереометрии 

Об аксиомах геометрии 

Повторение. Решение задач 

 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование темы Количество Из них: 
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часов  Контрольных 

работ 

Понятие вектора 8 - 

Метод координат 10 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 11 1 

Длина окружности и площадь круга 12 1 

Понятие движения 8 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 - 

Об аксиомах планиметрии 2 - 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа. 9 1 

Всего 68 5 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. Босова Л.Л., Босова А.Ю.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
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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 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). 

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; 
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- 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 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Тема 1.  Информация и информационные процессы  (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 часов) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 
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Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных.  Подготовка компьютерных 

презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов 

Практические работы по информатике 7 класс 

Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет 

Практическая работа №2. Компьютеры и их история 

Практическая работа №3. Устройства персонального компьютера 

Практическая работа №4. Программное обеспечение компьютера 

Практическая работа №5. Работа с объектами файловой системы 

Практическая работа №6. Настройка пользовательского интерфейса 

Практическая работа №7. Обработка и создание растровых изображений 

Практическая работа №8. Создание векторных изображений 

Практическая работа №9. Создание текстовых документов 

Практическая работа №10.Подготовка реферата «История развития компьютерной техники» 

Практическая работа №11. Компьютерный перевод текстов 

Практическая работа №12. Сканирование и распознавание текстовых документов 

Практическая работа №13. Разработка презентации 

Практическая работа №14. Создание анимации 

Практическая работа №15. Создание видеофильма 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи 

чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
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логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Тема 8. Начала программирования (10 часов) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 
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нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Практические работы по информатике 8 класс 

Практическая работа №1 «Перевод из одной СС в другую» 

Практическая работа №2 «Построение таблиц истинности» 

Практическая работа №3:  Решение логических задач. 

Практическая работа №4 Работа с исполнителями в среде Кумир. 

Практическая работа №5 «Исполнение линейного алгоритма в среде Кумир» 

Практическая работа №6"Построение алгоритм.конструкций" 

Практическая работа №7 "Циклы" 

Практическая работа №8 "Программирование линейных алгоритмов 

Практическая работа №9 "Программирование разветвляющихся алгоритмов" 

Практическая работа №10«Программирование циклов()» 

Практическая работа №10«Программирование циклов ()» 

Практическая работа №12«Программирование циклов()» 

Практическая работа №13 Различные варианты программирования циклического алгоритма 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Тема 9. Моделирование и формализация (8 часов) 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 
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Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма 

и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. 

Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Тема 11. Обработка числовой информации (7 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Тема 12.  Коммуникационные технологии  (7час) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 

Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии 
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их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция 

и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 

Практические работы 9 класс 

Практическая работа №1 Проведение компьютерного эксперимента 

Практическая работа №2 Разработка и отладка программ 

Практическая работа №3: Знакомство со средой программирования Паскаль 

Практическая работа №4 Составление описания программ по образцу 

Практическая работа №5 Работа в учебной среде для управления Роботом. 

Практическая работа №6 Реализация алгоритмов для работа 

Практическая работа №7 Работа с электронной таблицей 

Практическая работа №8 Работа с электронной таблицей, графики, диаграммы 

Практическая работа №9 База данных, поиск в БД. 

Практическая работа №10База данных, связи между таблицами. 

Практическая работа №11Работа в сети Интернет 

Практическая работа №12Создание мини-сайта 

Практическая работа №13 Оформление сайта 

Практическая работа №14 Размещение сайта в сети Интернет 

Практическая работа №15 Мини проект «История создания мобильного телефона» 

Практическая работа №16 Мини проект «История создания мобильного телефона» 

Учебно-тематический план по информатике  7-9 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы 

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 
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4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 4 6 

9 Моделирование и формализация 8 5 3 

10 Алгоритмизация и программирование 14 8 6 

11 Обработка числовой информации 7 3 4 

12 Коммуникационные технологии   7 4 3 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 51 54 

 

2.2.16.Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Физика. 7 класс. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин,      Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. 

Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа 

2. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, 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 к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

• 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 
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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;  

• 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 нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты обучения физике в 7 классе:  

—понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

—умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:  

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения;  

—понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс.  

—понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

—владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;  

—понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

—умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы;  

—понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

—умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны;  

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути  

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 

(нормального давления);  

—понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;  

—владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

—умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

—умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

—понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  
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—понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления;  

—умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда;  

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда;  

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

закон Паскаля, закон Архимеда;  

—понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

—владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики;  

—понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой;  

—умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию;  

—владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага;  

—понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;  

—понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

—владение способами   выполнения   расчетов   для   нахождения:   механической  работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии;  

—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

Предметными результатами обучения физике в 7 классе являются:  

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:  

расстояние, промежуток времени, температуру; владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления  

шкалы прибора и погрешности измерения;  

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс;  

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел;  
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- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

- 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).  

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;  

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну 

и в противоположные стороны;  

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла 

основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;  

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды).  

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления;  

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда;  

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда;   

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

закон Паскаля, закон Архимеда;  

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  
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- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой;  

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага;  

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании;  

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются:  

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы; проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

Предметные результаты обучения физике в 8 классе:  

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы;  

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества;  

— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике;  

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления,   

—
 влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  
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— 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;  

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;  

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора;  

— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи;  

 — понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  прямолинейное  

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; — 

умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

— владение экспериментальными методами исследования зависимости:  

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения  

от угла падения света на зеркало;  

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:  

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения  

света;  

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы 

и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой;  

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

Предметные результаты обучения физике в 9 класса:  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью;  

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая космическая скорость), 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических 
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величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное 

ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;   

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике;  

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды);  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо;  

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 

его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная 

частота колебательной системы, высота,(тембр),громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: (гармонические колебания), математический маятник;  

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити;  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:  

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света;  

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и  

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:  

электромеханический генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, 

детектор, спектроскоп, спектрограф;  

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

- 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 атома ядра, модель 
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процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, 

коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада;  

- умение приводить примеры объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах;  

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения  

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;  

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени;  

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.);  

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы;  

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет);  

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет гигантов и находить в них общее и различное;  

- объяснять суть эффекта Х.Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э.Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А.А.Фридманом.  

Содержание 7 класс  

- Введение Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

Первоначальные сведения о строении вещества  

- Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Взаимодействия тел  

- Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

- Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
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- Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. Работа и мощность. Энергия  

- Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.  

- Тематическое планирование  

№  Наименование разделов, тем  Кол-во часов  

 7 класс   

1  Введение  4  

2  Первоначальные сведения о строении вещества  6  

3  Взаимодействие тел  23  

4  Давление твердых тел, газов, жидкостей  21  

5  Работа и мощность. Энергия  15  

6  Повторение.  Итоговая контрольная работа 

 

1  

  Итого  70  

3 Лабораторные работы 

 

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 Определениеразмеров малых тел 1   

3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

4 Измерение объема тел 1 

5 Определение плотности твердого тела 1 

6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 1 

7 
Измерение силы трения скольжения и силы трения качения 

с помощью динамометра 
1 

8 
Определениевыталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 
1 

9 Выяснение условий плавания тел в жидкости. 1 

10 Выяснение условия равновесия рычага 1 

11 
Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости 
1 

 

Физика. 8 класс. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин,       Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. 

Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа 

Содержание учебного предмета Физика 8 класс 
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Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», «Электрические 

явления», Магнитные явления», «Световые явления» 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной 

температуры” 

 Лабораторная работа  № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

 Лабораторная работа № 3  “Измерение относительной влажности воздуха с помощью 

термометра» 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. 

Амперметр. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа  № 4 “Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках” 

 Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

 Лабораторная работа № 6  ″Регулирование силы тока реостатом” 

 Лабораторная  работа № 7 “Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра” 

 Лабораторная работа № 8 “Измерение мощности и работы тока в электрической лампе” 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 
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Лабораторные работы 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 11“Получение изображения при помощи линзы” 

Тематическое планирование 8 класс 

№п/п Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Тепловые явления 23 2 3 

2 Электрические 

явления 

29 1 5 

3 Магнитные явления 5 1 2 

4 Световые явления 10 1 1 

5 Повторение  3 1 - 

ИТОГО 70 6 11 

 

Физика. 9 класс.  

Содержание учебного предмета  

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механическое колебание и волны. Звук (12 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
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Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука] 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. 

Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
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9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Резервное время — 3 ч 

Тематическое планирование 9 класс 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Законы движения и 

взаимодействия тел  

23 2 1 

2 Механические колебания и 

волны. Звук 

12 1 1 

3 Электромагнитное поле 16 2 1 

4 Строение атома и 

атомного ядра 

11 4 1 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

5   

6 Повторение 3   

итого  70 9 4 

 

 

2.2.17. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Биология. Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия учебников  «Линия  

жизни».  5—9  классы:  учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  [В.В. Пасечник  и  

др.].— М.: Просвещение 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

биологии: 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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- формирование личностных представлений о целостности природы,  

- формирование толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

- формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

- формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 5 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- выделение существенных признаков биологических объектов;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, грибами, 

растениями; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



 

404  

  

- различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; опасных 

для человека растений; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Введение. Биология как наука (5 ч) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. Свойства живых организмов.  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.  

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (9 ч) 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.  

Лабораторные работы: 

1. "Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы". 

2. "Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях". 

3. "Обнаружение органических веществ в растениях". 
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         4. "Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом". 

         5. «Пластиды в клетках листа плодов томатов, рябины, шиповника". 

Многообразие организмов (21 ч)  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности.  

Общая характеристика царства Животные. Многообразие животных. 

Охрана животного мира. 

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.  

Лабораторные работы: 

6. "Строение зеленых водорослей". 

7. "Строение мха (на местных видов)". 

8. "Строение папоротника". 

9. "Строение хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов)". 

10. "Строение  и разнообразие грибов". 

Тематическое планирование 

Наименование раздела или темы Кол-во часов Из них 

Лабораторных работ 

Введение. Биология как наука. 5 - 

Глава 1.  Клетка - основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

9 5 

Глава 2. Многообразие организмов. 21 5 

Итого: 35 10 

Содержание учебного предмета 6 класс 

Жизнедеятельность организмов (16 ч) 

Процессы жизнедеятельности растений и животных. Обмен веществ и превращение энергии: 

особенности питания бактерий, грибов и животных, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез) у растений, дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 ч) 

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 
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стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

Лабораторные работы: 

«Строение семян двудольных растений». 

«Строение семян однодольных растений». 

«Стержневая и мочковатая корневые системы». 

«Корневой чехлик и корневые волоски». 

«Строение почек. Расположение почек на стебле». 

«Внутреннее строение ветки дерева». 

«Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение». 

«Строение кожицы листа». 

«Строение клубня».  

«Строение корневища». 

«Строение луковицы». 

«Строение цветка». 

«Соцветия». 

«Классификация плодов». 

«Семейства двудольных». 

«Строение пшеницы». 

Тематическое планиролвание 6 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов Из них 

Лабораторных работ 

Глава 1. Жизнедеятельность организмов. 16 - 

Глава 2. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений. 

19 16 

Итого: 35 16 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 Введение. Общие сведения о животном мире (4 ч) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

 Одноклеточные животные (6 ч) 

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. 

Лабораторные работы: 

 «Изучение мела под микроскопом». 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (18 ч)  



 

407  

  

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. 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение многообразия тканей животного». 

2. «Изучение пресноводной гидры». 

3. «Изучение внешнего строения дождевого червя». 

4. «Изучение внешнего строения насекомого». 

 

Позвоночные животные (30 ч) 

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 и 

развитие, 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. 
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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 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.    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. 

Лабораторные работы: 

6. «Изучение внешнего строения рыбы». 

7. «Изучение внешнего строения птицы». 

Экосистемы (12 ч) 

Экология,  экологические факторы,         их   влияние    на организмы.   Пищевые   связи   в 

экосистеме.    Взаимодействие    популяций     разных видов    в   экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Искусственные экосистемы.   Круговорот   веществ    и   поток энергии 

в экосистемах.  

 

Тематическое планирование 7 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов Из них 

Лабораторных работ 

Введение. Общие сведения о животном мире. 4 - 

Одноклеточные животные. 6 1 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 18 4 

Позвоночные животные. 30 2 

Экосистемы.  12 - 

Итого: 70 7 

 

Биология 8 класс  

Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2015 

Реализуется в базовой школе и филиале. 
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Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- признаки организма как целостной системы; 

- основные свойства животных организмов; 

- сходство и различия между растительными и животными организмами; 

- что такое зоология, какова её структура; 

- признаки одноклеточного организма; 

- основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

- значение одноклеточных организмов в экологических системах; 

- паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры профилактики; 

 - современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

- общую характеристику типа Кишечнополостные; 

- общую характеристику типа Плоские черви; 

 - общую характеристику типа Круглые черви; 

- общую характеристику типа Кольчатые черви; 

- общую характеристику типа Членистоногие; 

- современные представления о возникновении хордовых животных; 

- основные направления эволюции хордовых; 

- общую характеристику надкласса Рыбы; 

- общую характеристику класса Земноводные; 

- общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

 - общую характеристику класса Птицы; 

 - общую характеристику класса Млекопитающие; 

 - гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

- основные черты организации представителей всех групп животных; 

 - крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой группы 

животных; 

- значение животных в природе и жизни человека; 

- воздействие человека на природу; 

 - сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

 - методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышение продуктивности 

сельскохозяйственного производства; 

- особенности жизнедеятельности домашних животных; 

 - общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

 - пути проникновения вирусов в организм; 

 - этапы взаимодействия вируса и клетки; 

 - меры профилактики вирусных заболеваний; 

 - определённые науки экологии; 

 - абиотические и биотические факторы среды; 

- определение экологических систем; 

- определение биогеоценоза и его характеристики; 
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 - учение В.И. Вернадского о биосфере; 

 - биотические круговороты; 

 - характер преобразования планеты живыми организмами. 

Обучающиеся должны уметь:  

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

 - объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких 

и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 - работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 - распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

 - раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

 - применять полученные знания в практической жизни; 

 - наблюдать за поведением животных в природе; 

 - определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

 - работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 - объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

 - использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

- характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 - характеризовать народохозяйственное значение позвоночных; 

 - наблюдать за поведением животных в природе; 

 - оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым животным; 

 - характеризовать основные направления эволюции животных; 

- объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

- описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах развития 

жизни; 

 - анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 - выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

- общаться с домашними животными; 

 - разрабатывать режим кормления и условия содержания домашних животных; 

 - оказывать первую помощь при травмах и отравлениях; 

 - выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

 - объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

 - характеризовать опасные вирусные заболевания человека(СПИД, гепатит С и др.); 

- осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний; 

 - характеризовать взаимоотношения между организмами; 

 - анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в целом; 
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 - выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

 - приводить примеры цепей и сетей питания; 

- давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

- характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

 - описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

 - сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 - устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 - приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

- выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепей питания и 

пищевых цепей. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

 - наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 - находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

 - работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 - составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

 - разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

 - готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 - использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 - выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 - обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 - представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

 - выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

 - выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 - находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

- находить в словарях и справочниках значения терминов; 

 - выделять тезисы и делать конспекты текста; 

 -  обобщать информацию и делать выводы по изученному материалу; 

 - самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 - находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

 - находить значения терминов в словарях и справочниках; 

- выделять тезисы и делать конспекты текста; 

 - делать выводы из непосредственного наблюдения. 

Личностные результаты обучения: 
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- проявление обучающимися чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- осознание ответственности и долга перед Родиной; 

- проявление обучающимися ответственного отношения   к  обучению, готовности и способности 

к самообразованию; 

- формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

- построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, участие в природоохранной 

деятельности; 

- осознание обучающимися сущности взаимоотношений человека и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- проведение работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- привить обучающимся любовь к природе; чувство уважения  к учёным, изучающим животный 

мир, эстетические чувства от общения с живыми организмами; 

- признание обучающимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

- умение аргументировать и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение обучающихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Раздел 1. Царство Животные (54 ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ(2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 
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Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. 

Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших 

и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики 

— паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп 

одноклеточных. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Меры 

профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 
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Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители 

типа моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. Отряды 

насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Различные представители класса паукообразных. Схемы строения 

насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих». 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (5 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторная работа № 2 «Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом 

жизни». 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (5 ч) 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа № 3 «Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом 

жизни». 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (3 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа № 4 «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 

жизни». 

Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внутреннего строения млекопитающих».  

Лабораторная работа № 6 «Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека».  

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных 

в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного производства 

для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ(2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном 

и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (14 ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕФАКТОРЫ (3 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение 

животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (3 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 
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Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (4 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, 

торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во часов 

Раздел 1. Царство Животные (54 часа) 

 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных. 2 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные. 4 

Тема 1.3.  Подцарство Многоклеточныеживотные. 2 

Тема 1.4. Тип Кишечнополостные. 

 

2 

Тема 1.5. Тип Плоские черви. 

 

2 

Тема 1.6. Тип Круглые черви. 

 

2 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви. 

 

2 

Тема 1.8. Тип Моллюски. 

 

2 

Тема 1.9. Тип Членистоногие. 

 

7 

Тема 1.10. Тип Иглокожие. 

 

1 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 1 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс 

Рыбы. 

5 

Тема 1.13. Класс Земноводные. 

 

5 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся. 

 

3 

Тема 1.15. Класс Птицы. 

 

4 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие. 

 

6 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных. 2 

Тема 1.18. Животные и человек. 

 

2 

Раздел 2. Вирусы (2 часа). 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов. - 

Раздел 3. Экосистема (14 часов) 

 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы. 1 

Тема 3.2. Экосистема. 

 

1 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема. - 

Тема 3.4. Круговорот веществ в природе. 

 

1 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере. 2 

 

Итого  

- 

 - 

 

Биология 9 класс  

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Биология. 5—9 классы. Рабочая программа к линии УМК В.В. Пасечника (линейный курс). – 

2016г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

биологии: 

Личностные: 

Личностные результаты  освоения    курса    основного    общего     образования отражают: 

1) сформированность  у  обучающихся    социально   значимых   понятий,  усваиваемых   в единстве 

урочной и воспитательной деятельности: 

-  об отношениях человека и природы, о сущности,  месте  и   роли человека  в   природной среде, о  

сохранении    биосферы,   об   адаптации   человека   к   природным   условиям   и использовании 

своих знаний для построения разумных отношений с окружающей  средой, о природе как источнике 

производственной   активности   и   основе   материального труда человека; 

- о научной картине мира, о сущности закономерностей развития  природы  и   общества, о 

понимании этих закономерностей  как   условии   формирования   осознанной   жизненной позиции 

личности, её социально-политических, нравственных  и  эстетических  взглядов и идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении   знаний   об   устройстве   мира и 

общества; интереса к самопознанию; 

к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и  самообразованию;  способность к 

адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной   среде; освоение 

основ целостного  мировоззрения,   соответствующего   современному   уровню   развития науки,    

общественной      практики    и    индивидуальному    своеобразию    обучающихся (популяризация 

научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки  на здоровый   образ жизни, 

исключающей употребление   алкоголя,   наркотиков,    курение,    нанесение иного вреда здоровью  

и   направленный   на   физическое    самосовершенствование   на   основе подвижного  образа   
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жизни,    занятий    физической    культурой    и    спортом;    навыков безопасного и здорового  

образа жизни, в   первую    очередь,     санитарно-гигиенических, 

связанных   с    правильным    питанием;    необходимости   самозащиты    от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в  том числе,   в    Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья); 

4) стремление к осознанному   выбору   и    построению      дальнейшей     индивидуальной 

траектории образования с учетом   многообразия   мира    профессий,    профессиональных 

предпочтений и  участия    в    профориентационной     деятельности;     сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда  других людей, в том 

числе, бережного отношения к личному и   школьному   имуществу,   уважительного отношения к 

труду на основе опыта  заинтересованного   участия в   социально   значимом труде (трудового 

воспитание); 

5) сформированность основ  экологической   культуры,    развитие    опыта    экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и   практической   деятельности   в   жизненных 

ситуациях; 

формирование   нетерпимого    отношения   к   действиям,    приносящим   вред   экологии 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения курса основного  общего  образования отражаются: 

1) познавательными универсальными учебными действиями: 

◾ переводить практическую задачу в учебную; 

◾ умение   формулировать   учебно-познавательную   задачу,   обосновывать   ее   своими 

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

◾ способность    выбирать   способ    решения     задачи     из      изученных,        оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного алгоритма; 

◾ умение самостоятельно составлять алгоритм (или   его часть)   для    решения    учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

◾ умение выбирать методы познания окружающего   мира   (наблюдение,    исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

◾ умение   проводить   по   самостоятельно   составленному   плану   опыт,    эксперимент, 

небольшое исследование по установлению   особенностей    объекта   изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

◾ умение  формулировать    обобщения    и    выводы    по      результатам     проведенного 

наблюдения, опыта,   исследования,    презентовать     полученные     результаты;    умение 

использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины,  отражающие  связи  и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

◾ умение осуществлять логические операции по установлению  родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

◾ умение выделять и   структурировать   признаки    объектов   (явлений)    по    заданным 

существенным основаниям; 

◾ умение осуществлять логическую   операцию    перехода   от    видовых     признаков   к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

◾ умение распознавать ложные и истинные утверждения; 

◾ умение устанавливать     существенный    признак     классификации,     основания    для 
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сравнения; критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

◾ умение приводить аргументы,  подтверждающие   собственное   обобщение,    вывод    с учетом 

существующих точек зрения; 

◾ умение использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

◾ умение преобразовывать предложенные модели в   текстовый  вариант    представления 

информации,  а    также    предложенную   текстовую   информацию   в   модели   (таблица, 

диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

◾ умение строить  план,    схему,     алгоритм    действия,    исправлять   (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом  объекте; 

◾ умение делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных  умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

◾ умение осуществлять анализ требуемого  содержания,  различать   его   фактическую   и 

оценочную    составляющую,    представленного    в    письменном     источнике,    диалоге, 

дискуссии. 

2) овладение навыками работы с информацией: 

◾ умение работать с информацией (выбор,  анализ,     ранжирование,    систематизация   и 

интерпретация      информации     различного       вида,      оценка ее    соответствия      цели 

информационного поиска); 

◾ находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых  система 

Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

◾ характеризовать/оценивать источник в  соответствии   с     задачей     информационного поиска; 

самостоятельно формулировать основания для   извлечения   информации   из    источника 

(текстового, иллюстративного,  графического),  учитывая   характер  полученного задания; 

◾ овладение навыками работы с двумя и более источниками  (в том  числе разных видов), 

содержащими прямую и косвенную информацию; 

◾ умение распознавать достоверную   и   недостоверную    информацию;    реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

◾ умение     определять     несложную    противоречивую    информацию,   самостоятельно находить 

способы ее проверки; 

◾ умение подбирать  иллюстративную,   графическую     и    текстовую    информацию    в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

◾ соблюдение правил информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни  и при 

работе в сети Интернет; 

◾ участие в коллективном сборе   информации   (опрос,    анкетирование),    группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями. 

3) овладение регулятивными действиями: 

◾ умение самостоятельно планировать деятельность (намечать  цель,  создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи); 

◾ умение оценивать средства (ресурсы),  необходимые        для        решения          учебно-

познавательных задач; 

◾ умение осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; 

◾ умение вносить   коррективы     в     деятельность     на    основе    новых  обстоятельств, 
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измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

◾ умение предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; 

объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

◾ овладение    умениями     осуществлять    совместную    деятельность    (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться,   лидировать,    контролировать   свою   работу)  в 

соответствии с правилами речевого этикета; 

◾ умение оценивать полученный совместный    результат, свой   вклад    в    общее    дело, характер 

деловых отношений, проявлять   уважение    к   партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

◾ умение осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

◾ умение устранять в  рамках   общения   разрывы   в     коммуникации,     обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны   собеседника   задачи,   формы   или   содержания диалога; 

4) овладение коммуникативными и универсальными учебными действиями: 

◾ владение смысловым чтением текстов разного вида,  жанра,  стиля   с   целью   решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных   запросов    и    интересов: 

определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею,  мысль текста,  цель его 

создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и 

отношения, представленные в тексте; выявлять   детали,  важные   для    раскрытия основной мысли, 

идеи, содержания текста; 

◾ владение умениями участия в учебном диалоге — следить  за  соблюдением процедуры 

обсуждения, задавать вопросы  на уточнение   и понимание  идей друг друга; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; 

◾ умение определять жанр выступления и в  соответствии   с   ним  отбирать   содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

◾ соблюдение нормы публичной речи и регламент; адекватно  теме   и ситуации  общения 

использовать средства  речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

◾ умение формулировать собственные   суждения    (монологические    высказывания)    в форме 

устного и письменного текста,  целесообразно выбирая   его   жанр   и   структуру  в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Предметные: 

Учащиеся должны: 

◾ описывать место человека в системе органического мира; 

◾ указывать    на   то,   что    человек    относится к    царству   Животные  и   ему присущи 

характерные для животных признаки; 

◾ перечислять     признаки,     свидетельствующие   о   том,   что    человек    относится    к   типу 

Хордовые, классу Млекопитающие, отряду Приматы; 

◾ называть общие и индивидуальные признаки человека и человекообразных обезьян; 

◾ описывать суть биосоциальной природы человека. 

◾ называть предполагаемого предка человека; 

◾ указывать на то, что человек и современные человекообразные обезьяны  произошли от одного и 

того же предка; 

◾ называть основные этапы эволюции человека; 

◾ различать виды Человек умелый, Человек прямоходящий, Человек разумный; 
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◾ называть основные факторы эволюции человека. 

◾ называть основные расы человека; 

◾ называть причины, по которым все расы человека   относятся  к одному   виду   Человек 

разумный; 

◾ приводить доказательства несостоятельности расизма. 

◾ описывать значение знаний о строении и функциях организма  человека   для   развития науки и 

медицины, а также для повседневной жизни человека; 

◾ называть основные этапы развития знаний о строении и  функциях организма человека; 

◾ приводить примеры методов исследования строения и функций организма человека; 

◾ описывать наиболее значимые методы исследования. 

◾ описывать строение и функции  клетки   человека   с   точки   зрения   строения   клетки 

животного; 

◾ перечислять основные органоиды клетки человека; 

◾ описывать строение и функции органоидов клетки человека; 

◾ называть основные органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки человека; 

◾ перечислять основные функции органических  и   неорганических   веществ   в   составе клетки 

человека; 

◾ раскрывать суть процесса деления клетки человека; 

◾ называть основные положения Клеточной теории. 

◾ называть типы тканей человека; 

◾ перечислять характерные черты строения тканей различных типов; 

◾ описывать особенности строения различных тканей в связи с их функциями; 

◾ перечислять функции тканей различных типов; 

◾ приводить примеры тканей различных типов; 

◾ различать     на    препаратах     и      микрофотографиях    ткани    человека:   покровную 

(однослойный и многослойный эпителий),  мышечную    (гладкомышечную  и скелетную), нервную,    

соединительную   (костную,    хрящевую,    рыхлую    соединительную,   кровь, жировую); 

◾ делать    рисунки     микропрепаратов     тканей    человека,   отражающие   характерные   черты 

строения тканей данного типа; 

◾ давать определения понятий «ткань», «орган»; 

◾ описывать строение отдельных органов с точки зрения входящих в их состав тканей; 

◾ приводить примеры органов человека; 

◾ различать внутренние органы человека; 

◾ различать органы грудной, брюшной и тазовой полостей тела человека. 

◾ давать определение понятия «система органов»; 

◾ перечислять системы органов человека; 

◾ перечислять функции систем органов человека; 

◾ называть органы в составе  каждой   системы   органов    человека   (на   основе   знаний строения 

систем органов млекопитающих); 

◾ описывать взаимосвязь строения и функций    отдельных    органов    в    составе   одной системы. 

◾ давать определения понятий «гуморальная регуляция» и «нервная регуляция»; 

◾ описывать особенности гуморальной регуляции в организме человека; 

◾ называть отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции; 

◾ различать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 
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◾ приводить примеры желез различного типа; 

◾ перечислять железы, входящие в состав эндокринной системы; 

◾ перечислять функции эндокринной системы человека; 

◾ описывать особенности строения и функций желез эндокринной системы; 

◾ описывать роль гипоталамуса и гипофиза в регуляции деятельности желез эндокринной системы 

человека; 

◾ называть гормоны   различных   желез   эндокринной    системы  и   их    описывать    их 

регуляторную функцию (гормон роста, йод-тироксин, инсулин и др.); 

◾ описывать последствия недостатка и избытка гормонов в организме человека; 

◾ называть меры профилактики недостатка и избыточной выработки гормонов. 

◾ описывать общий план строения нервной системы человека; 

◾ перечислять функции нервной системы человека; 

◾ различать центральную    и    периферическую    нервную    систему,   соматическую    и 

вегетативную; 

◾ различать симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы; 

◾ приводить примеры действия симпатической и парасимпатической регуляции; 

◾ раскрывать особенности симпатической и  парасимпатической    регуляции   на   основе примеров 

стрессовых ситуаций из личного опыта и состояния покоя; 

◾ указывать на особенности строения нейронов в связи с функциями нервной ткани; 

◾ описывать передачу  нервного  импульса   через   синаптическую  щель   с   опорой    на 

иллюстрации учебника; 

◾ различать     чувствительные,     двигательные    и     вставочные    нейроны    в    составе  

рефлекторных дуг; 

◾ описывать рефлекторный принцип деятельности нервной системы человека. 

◾ указывать местоположение спинного мозга в теле человека; 

◾ описывать строение спинного мозга человека; 

◾ называть количество спинномозговых нервов в теле человека; 

◾ описывать области иннервации спинномозговых нервов, отходящих от разных отделов; 

◾ различать белое и   серое   вещество   спинного     мозга   человека   на    препаратах     и 

микрофотографиях; 

◾ описывать строение белого и серого вещества спинного мозга   человека   в   связи с его 

функциями; 

◾ называть основные функции белого и серого вещества спинного мозга; 

◾ различать  чувствительные,   двигательные     и     вставочные     нейроны      в     составе 

рефлекторных дуг спинномозговых рефлексов; 

◾ приводить примеры спинномозговых рефлексов; 

◾ описывать последствия повреждения корешков и ствола спинного мозга; 

◾ называть меры предотвращения повреждения спинного мозга человека. 

◾ указывать местоположение головного мозга в теле человека; 

◾ описывать особенности строения черепа и оболочек мозга  для  предотвращения   травм 

головного мозга; 

◾ описывать строение головного мозга человека; 

◾ называть количество черепно-мозговых нервов в теле человека; 

◾ описывать области иннервации черепно-мозговых нервов; 
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◾ различать белое и серое вещество головного мозга человека; 

◾ описывать строение и функции коры головного мозга; 

◾ называть отделы головного мозга и их функции; 

◾ описывать последствия повреждения головного мозга и черепно-мозговых нервов; 

◾ называть меры предотвращения повреждения головного мозга человека. 

◾ описывать строение полушарий большого мозга; 

◾ называть функции большого мозга; 

◾ описывают строение и функции коры полушарий большого мозга; 

◾ распознают доли коры полушарий большого мозга; 

◾ называют функции долей коры большого мозга. 

◾ давать определение понятия «анализатор»; 

◾ раскрывать суть строения и функций анализатора; 

◾ описывать особенности строения зрительного анализатора; 

◾ описывать строение и функции глаза человека; 

◾ называть причины дальнозоркости и близорукости; 

◾ описывать способы коррекции дальнозоркости и близорукости; 

◾ описывать меры профилактики нарушений зрения. 

◾ описывать особенности строения анализаторов слуха и равновесия; 

◾ описывать строение уха человека; 

◾ называть причины нарушения слуха и равновесия; 

◾ описывать меры профилактики нарушений слуха и равновесия. 

◾ описывать особенности строения   анализаторов   кожно-мышечной   чувствительности, обоняния 

и вкуса; 

◾ описывать строение органов обоняния и вкуса человека; 

◾ называть причины нарушения обоняния и вкуса; 

◾ описывать меры профилактики нарушений обоняния и вкуса. 

◾ распознавать кости различных типов; 

◾ описывать строение трубчатой кости человека; 

◾ различать плотное и губчатое вещество кости; 

◾ различать красный и желтый костный мозг и их функции; 

◾ описывать химический состав костей человека; 

◾ перечислять функции органических и минеральных веществ в составе кости; 

◾ описывать изменения в составе костей, происходящие с возрастом; 

◾ описывать особенности роста костей в длину и ширину; 

◾ соотносить особенности строения костей со строением костной ткани; 

◾ различать типы костей в составе скелета человека; 

◾ различать типы соединения костей. 

◾ называть основные части скелета человека; 

◾ распознавать на модели скелета человека и иллюстрациях  лицевой   и мозговой отделы черепа, 

отделы позвоночника, кости в составе  верхней    и    нижней    конечности,   кости плечевого и 

тазового поясов; 

◾ описывать строение позвонков человека; 

◾ называть отличительные особенности позвонков различных отделов позвоночника; 

◾ перечислять функции позвоночника человека; 
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◾ описывать значение межпозвонковых дисков; 

◾ называть последствия перелома позвоночника и повреждения межпозвонковых дисков; 

◾ описывать особенности строения скелета человека в связи с прямохождением; 

◾ описывать типы переломов костей; 

◾ раскрывать суть повреждений при вывихах суставов и растяжении связок; 

◾ называть меры профилактики переломов, вывихов и растяжения связок; 

◾ перечислять меры доврачебной помощи при переломах, вывихах, растяжении связок. 

◾ называть функции скелетных мышц в организме человека; 

◾ описывать строение скелетных мышц в связи с их функциями; 

◾ перечислять свойства мышечной ткани; 

◾ различать на таблицах основные мышцы человека; 

◾ называть функции основных мышц человека; 

◾ различать группы мышц-синергистов и антагонистов; 

◾ приводить примеры физических упражнений, направленных   на    развитие    основных мышц 

человека; 

◾ раскрывать значение развития   мышц   для   полноценного  функционирования опорно-

двигательной системы. 

◾ описывать механизм сокращения скелетных мышц; 

◾ описывать визуальный эффект при сокращении мышц; 

◾ описывать процесс сгибания и разгибания конечности с точки зрения физики; 

◾ раскрывать суть тренировочного эффекта; 

◾ различать динамическую и статическую работу мышц; 

◾ описывать суть процесса утомления; 

◾ перечислять отличительные признаки скелетной и гладкой мускулатуры; 

◾ раскрывать   значение   регулярных    физических    тренировок  для   развития   опорно-

двигательной системы человека. 

◾ перечислять компоненты внутренней среды организма человека   (тканевая    жидкость, кровь, 

лимфа); 

◾ описывать значение внутренней среды организма; 

◾ раскрывать взаимосвязь тканевой жидкости, крови и лимфы; 

◾ перечислять отличительные черты крови и лимфы; 

◾ указывать, что кровь является тканью   (основная    ткань),   состоящей    из    клеток    и 

межклеточного вещества; 

◾ называть основные компоненты крови — плазму и форменные элементы; 

◾ описывать состав плазмы крови; 

◾ перечислять основные типы  форменных  элементов  крови  — эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты; 

◾ называть отличительные черты эритроцитов, лейкоцитов  и  тромбоцитов (количество в мл 

крови, размеры, строение,   в    том   числе    и    наличие    ядра в    зрелом    состоянии, 

продолжительность жизни); 

◾ перечислять функции эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов; 

◾ описывать процесс свертывания крови; 

◾ называть причины, приводящие к нарушению свертываемости крови; 

◾ называть последствия тромбоза. 
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◾ давать определения понятиям «группы крови»,  «донор»,   «реципиент»,   «иммунитет», 

«антитела», «вакцина»; 

◾ описывать причины возникновения четырех групп крови; 

◾ называть причины неудачных переливаний крови до открытия групп крови; 

◾ описывать современный процесс переливания  крови,   включая   схемы  совместимости групп 

крови; 

◾ перечислять ситуации, при которых человеку может понадобиться переливание крови; 

◾ называть заболевания, при которых человек не может стать донором; 

◾ описывать значение иммунитета; 

◾ приводить   примеры   заболеваний,     к    которым    вырабатывается   долговременный 

иммунитет; 

◾ описывать развитие иммунной реакции; 

◾ раскрывать роль антител в развитии иммунной реакции в организме человека; 

◾ называть причины увеличения лимфатических узлов при инфекционных заболеваниях; 

◾ описывать действие вакцины и сыворотки на организм человека; 

◾ различать врожденный и приобретенный, активный и пассивный иммунитеты; 

◾ перечислять способы укрепления иммунитета; 

◾ описывать причины возникновения аллергических реакций и  способов  борьбы с ними; 

◾ описывать состояние человека при врожденном и приобретенном иммунодефиците; 

◾ перечислять пути заражения вирусом иммунодефицита человека; 

◾ называть меры профилактики заражения ВИЧ; 

◾ раскрывать значение ранней диагностики заражения ВИЧ и лечения СПИДа; 

◾ различать ВИЧ и СПИД. 

◾ распознавать органы кровообращения в организме человека; 

◾ называть тип кровеносной системы и количество кругов  кровообращения  в  организме 

человека; 

◾ называть функции кровеносной системы человека; 

◾ описывать строение сердца; 

◾ называть функции сердца; 

◾ распознавать отделы сердца на  иллюстрациях   и   моделях   на    основе    характерных 

признаков; 

◾ раскрывать суть строения и функционирования полулунных и створчатых клапанов; 

◾ описывать последствия нарушения функционирования клапанов  сердца  и  способы  их 

устранения; 

◾ описывать кровоснабжение сердечной мышцы и последствия при его нарушении; 

◾ называть заболевания органов кровообращения. 

◾ описывать последовательность процессов в сердечном цикле человека; 

◾ раскрывать роль клапанов в обеспечении однонаправленного тока крови через сердце; 

◾ описывать значение паузы для работы сердца; 

◾ раскрывать суть понятия «автоматизм сердца»; 

◾ указывать на роль    проводящей    системы   сердца    в   обеспечении    автоматизма    и 

ритмичности сокращений сердца; 

◾ приводить примеры нарушения функционирования   водителя   ритма   и   способы   его 

устранения; 
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◾ описывать регуляцию работы сердца; 

◾ приводить примеры воздействий, приводящих к ускорению сердечных сокращений; 

◾ соотносить ЧСС и пульс; 

◾ подсчитывать пульс в состоянии покоя; 

◾ объяснять увеличение ЧСС после физической   нагрузки   и   при  психоэмоциональном 

напряжении; 

◾ предлагать способы снижения ЧСС, применимые в повседневной жизни; 

◾ давать  определение   понятий   «вены»,   «артерии»,   «артериальная кровь»,  «венозная кровь»; 

◾ различать артерии и вены, артериальную и венозную кровь»; 

◾ указывать на то, что  в   венах не   всегда   течет    венозная   кровь,   а    в    артериях  — 

артериальная; 

◾ называть отличительные черты артерий, вен и капилляров; 

◾ описывать строение сосудов разных типов в связи с их функциями; 

◾ описывать принцип движения крови по венам (снизу вверх против силы тяжести); 

◾ указывать на роль сердца в движении крови по венам; 

◾ описывать последовательность движения крови по кругам кровообращения; 

◾ описывать процессы обмена веществ, протекающие в капиллярах; 

◾ описывать движение лимфы; 

◾ раскрывать роль лимфатической системы как компонента иммунной системы; 

◾ перечислять причины, приводящие к нарушению движения  крови  по  сосудам, методы 

устранения и профилактики; 

◾ раскрывать суть понятия «артериальное давление»; 

◾ измерять артериальное давление с помощью тонометра; 

◾ различать высокое и низкое артериальное давление; 

◾ называть способы регуляции артериального давления в организме человека; 

◾ перечислять последствия артериальной гипертензии и гипотензии; 

◾ приводить  примеры    мер   профилактики   отклонения    артериального    давления   от 

нормального значения. 

◾ распознавать органы дыхательной системы человека; 

◾ соотносить взаимное расположение органов дыхательной системы   и   других   органов тела 

человека; 

◾ давать определение понятия «дыхание»; 

◾ различать внешнее и клеточное дыхание; 

◾ называть функции дыхательной системы; 

◾ описывать строение дыхательной системы человека (носоглотка, верхние  дыхательные пути, 

голосовой аппарат, нижние дыхательные пути, легкие); 

◾ описывать строение гортани в связи с ее функциями; 

◾ указывать на значение полукольцевых хрящей в составе трахеи; 

◾ называть функции мерцательного эпителия трахеи и бронхов; 

◾ называть причины бронхиальной астмы и приемы оказания помощи; 

◾ приводить примеры заболеваний верхних и нижних дыхательных путей; 

◾ называть причины возникновения наиболее распространенных  заболеваний  верхних  и нижних 

дыхательных путей и способы профилактики; 

◾ раскрывать принцип строения легких млекопитающих; 
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◾ описывать значение большой площади поверхности легких для газообмена; 

◾ описывать строение легких человека; 

◾ называть функции плевры легких. 

◾ раскрывать принцип газообмена на основе диффузии; 

◾ перечислять условия, необходимые для эффективного газообмена; 

◾ описывать процесс газообмена в альвеолах легких и тканях; 

◾ перечислять отличительные особенности газообмена в легких и тканях; 

◾ указывать на то,  что    углекислый газ    не    переносится    эритроцитами,     а    просто 

растворяется в плазме крови; 

◾ описывать состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха; 

◾ раскрывать значение кислорода для процессов жизнедеятельности клеток и тканей; 

◾ описывать последствия гипоксии и способы ее предотвращения; 

◾ раскрывать принцип регуляции дыхания; 

◾ описывать процесс нагнетания воздуха в легкие (на основе модели Дорденса); 

◾ указывать на значение межреберных мышц и диафрагмы  в  изменении объемы грудной клетки 

человека; 

◾ раскрывать суть понятия «жизненная емкость легких»; 

◾ измерять жизненную емкость легких с помощью портативного спирографа; 

◾ различать низкую и высокую жизненную емкость легких; 

◾ описывать последствия для организма человека, к которым приводит низкая жизненная емкость 

легких; 

◾ перечислять причины снижения жизненной емкости легких; 

◾ предлагать    способы    увеличения    жизненной    емкости    легких,   применимые      в 

повседневной жизни; 

◾ указывать на значение флюорографии в диагностике заболеваний легких; 

◾ перечислять заболевания дыхательной системы человека  и способы их профилактики. 

◾ давать      определение      понятий     «питание»,    «гетеротрофный      тип       питания», 

«пищеварение»; 

◾ перечислять отличительные     черты       гетеротрофного питания    по    сравнению      с 

автотрофным; 

◾ раскрывать принцип пищеварения; 

◾ указывать на то, что пищеварительная система человека   представляет собой  сквозной канал, 

разделенный на специализированные отделы. 

◾ описывать строение ротовой полости человека; 

◾ описывать строение зуба; 

◾ различать типы зубов в ротовой полости человека; 

◾ описывать последствия    повреждения    зубной системы   человека        и          способы 

профилактики таких повреждений; 

◾ различать слюнные железы на макете и таблицах; 

◾ описывать состав секрета слюнных желез; 

◾ раскрывать значение слюны для пищеварения в ротовой полости; 

◾ указывать на значение языка и губ для пищеварения в ротовой полости; 

◾ описывать процесс пищеварения в ротовой полости; 

◾ описывать значение измельчения пищи для процесса пищеварения; 
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◾ приводить объяснения опыта по расщеплению крахмала ферментами слюны; 

◾ описывать процесс глотания и значение надгортанника для  предотвращения попадания 

пищевых частиц в дыхательные пути; 

◾ давать определение понятия «перистальтика»; 

◾ указывать на значение перистальтики для продвижения   перевариваемых   веществ   по 

пищеварительному каналу; 

◾ описывать  строение   желудка,    кишечника    и    пищеварительных     желез    (печень, 

поджелудочная железа); 

◾ различать тонкий и толстый кишечник; 

◾ описывать процесс пищеварения в желудке; 

◾ называть вещества, которые расщепляются в желудке; 

◾ описывать особенности среды в желудке и двенадцатиперстной кишке; 

называть вещества, которые расщепляются в тонком кишечнике; 

 раскрывать особенности процесса эмульгации  жиров    пигментами    печени      и     его значение 

для переваривания 

 ◾ указывать на значение секрета поджелудочной железы   для   переваривания   белков   и 

регуляции углеводного обмена; 

◾ ставить опыт, доказывающий необходимость   специфических  условий   в   желудке    и 

кишечнике для переваривания питательных веществ; 

◾ описывать строение и функционирование ворсинок тонкого кишечника; 

◾ перечислять вещества, которые всасываются в кровь и лимфу в тонком кишечнике; 

◾ приводить объяснение, почему чувство голода у   человека   исчезает   позже,    чем   он потребит 

необходимое для насыщения количество пищи; 

◾ указывать местоположение центров голода и насыщения у человека; 

◾ описывать способы регуляции пищеварения у человека (с опорой на личный опыт); 

◾ перечислять процессы, происходящие в толстом кишечнике; 

◾ описывать значение микрофлоры   толстого   кишечника   для  переваривания   пищи   и 

иммунной системы организма человека; 

◾ перечислять заболевания пищеварительной системы и способы их профилактики. 

◾ давать определения   понятий    «обмен   веществ   и   энергии»,  «пластический обмен», 

«энергетический обмен»; «основной обмен», «общий обмен»; 

◾ раскрывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

◾ различать   питательные   вещества:    белки      (полноценные       и       неполноценные), 

аминокислоты (заменимые и незаменимые),  жиры, жирные   кислоты, простые и сложные 

углеводы, витамины; 

◾ описывать        значение       отдельных     органических     веществ       для       процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

◾ использовать информацию о пищевой ценности продуктов питания и норм питания для 

планирования собственного рациона; 

◾ оценивать пищевую ценность продуктов питания,   используя     маркировку     на      их упаковке; 

◾ раскрывать необходимость соблюдения питьевого режима с точки   зрения потребности 

организма в воде и минеральных солей. 

◾ описывать     опыт,   доказывающий,   что   витамины    являются    жизненно     важным 

компонентом пищи; 



 

430  

  

◾ перечислять основные витамины; 

◾ различать жирорастворимые и водорастворимые витамины; 

◾ указывать на необходимость    знаний    о     водорастворимых       и    жирорастворимых 

витаминах для правильного употребления продуктов питания, которые их содержат; 

◾ приводить примеры продуктов питания, содержащие витамины различных групп; 

◾ называть проявления гипо- и гипервитаминозов. 

◾ давать определение понятия «выделение»; 

◾ называть вещества, подлежащие удалению из организма человека; 

◾ перечислять пути удаления мочевины из тела человека; 

◾ описывать строение выделительной системы человека на основе   знаний   о    строении 

выделительной системы млекопитающих; 

◾ описывать строение почки; 

◾ различать на модели и таблицах корковое и мозговое вещество почки; 

◾ описывать строение нефрона человека; 

◾ раскрывать принцип фильтрации в капсуле нефрона; 

◾ описывать процессы, происходящие в нефридиальном канале; 

◾ различать первичную и вторичную мочу; 

◾ описывать последствия нарушения работы почек для организма человека; 

◾ перечислять причины, приводящие к   нарушению    работы    выделительной    системы 

человека; 

◾ называть меры профилактики нарушений работы выделительной системы; 

◾ описывать строение кожи человека; 

◾ перечислять функции кожи человека; 

◾ различать рецепторы кожи человека на таблицах и моделях; 

◾ демонстрировать опыт по определению расстояния  между  тактильными   рецепторами кожи 

человека; 

◾ называть причины, по которым количество тактильных рецепторов в   коже  различных участков 

тела человека не одинаково; 

◾ перечислять части тела, в кожном покрове которых, находится наибольшее  количество 

тактильных рецепторов; 

◾ называть причины необходимости гигиены кожных покровов; 

◾ перечислять правила гигиены кожи. 

◾ описывать работу терморецепторов кожи человека; 

◾ раскрывать значение кожи в терморегуляции человека; 

◾ описывать способы терморегуляции с помощью регуляции   потоотделения   и  ширины 

просвета кровеносных сосудов кожи; 

◾ перечислять приемы первой помощи при ожогах и обморожениях; 

◾ уметь оказывать помощь пострадавшему от теплового удара и переохлаждения. 

◾ описывать строение половой системы человека; 

◾ перечислять особенности строения мужской и женской половых систем человека; 

◾ описывать значение половой системы человека; 

◾ давать   определение   понятий    «размножение»,   «оплодотворение»,   «эмбриональное 

развитие»; 

◾ описывать процесс полового созревания человека; 
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◾ принцип формирования гамет в организме человека; 

◾ описывать особенности внутриутробного развития в организме человека; 

◾ перечислять факторы риска при эмбриональном развитии человека; 

◾ описывать меры профилактики пороков эмбрионального развития. 

◾ различать    наследственные   и     ненаследственные,    врожденные   и   приобретенные 

заболевания человека; 

◾ перечислять наследственные и врожденные заболевания человека; 

◾ описывать причины, приводящие к врожденным заболеваниям человека; 

◾ называть меры профилактики врожденных заболеваний человека; 

◾ описывать способы профилактики наследственных заболеваний человека. 

◾ давать определения понятий «рост», «развитие»; 

◾ перечислять особенности развития организма человека; 

◾ перечислять основные этапы развития организма человека; 

◾ описывать процесс полового созревания человека; 

◾ описывать особенности развития человека в подростковом возрасте; 

◾ указывать на необходимость правильного питания и  регулярных  физических  нагрузок для 

развития организма в подростковом возрасте. 

◾ раскрывать суть исследований И. П. Павлова в области высшей нервной деятельности; 

◾ давать   определения    понятий    «безусловные    рефлексы»,    «условные    рефлексы», 

«инстинкты»; 

◾ приводить примеры безусловных рефлексов   животных,    в    том   числе   пищевых    и 

защитных; 

◾ приводить примеры безусловных рефлексов у человека; 

◾ перечислять отличительные черты безусловных и условных рефлексов; 

◾ описывать процесс формирования условных рефлексов (на примере собаки); 

◾ приводить примеры условных рефлексов у человека; 

◾ описывать процесс торможения условных рефлексов; 

◾ различать внешнее и внутреннее торможение; 

◾ приводить примеры торможения из личного опыта; 

◾ описывать процесс формирования навыков (на примере учебных  навыков   школьника) на 

основе представлений о формировании условных рефлексов; 

◾ давать определение понятия «сон»; 

◾ различать фазы быстрого и медленного сна; 

◾ описывать процессы, происходящие в коре головного мозга во время сна; 

◾ обосновывать необходимость сна для человека; 

◾ перечислять правила гигиены сна; 

◾ давать определения понятий «мышление», «сигнальная система»; 

◾ расшифровывать аббревиатуру «ВНД»; 

◾ различать первую и вторую сигнальные системы; 

◾ описывать действие второй сигнальной системы; 

◾ перечислять отличительные особенности второй сигнальной системы; 

◾ различать уровни высшей нервной деятельности человека; 

◾ раскрывать суть функциональной асимметрии мозга. 

◾ перечислять познавательные процессы; 
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◾ давать     определение      понятий      «наблюдение»,      «интеллект»,      «способности», 

«одаренность»; 

◾ давать характеристику интеллекта; 

◾ различать категории интеллекта (по Э. Трондайку); 

◾ называть общие и индивидуальные черты понятий «способности» и «одаренность»; 

◾ давать определения понятий «память», «энграммы», «консолидация», «припоминание»; 

◾ различать кратковременную и долговременную память; 

◾ описывать факторы, способствующие и препятствующие консолидации памяти; 

◾ описывать процесс забывания; 

◾ раскрывать важность систематического припоминания ранее  изученного   материала  в 

процессе обучения. 

◾ различать биологические, социальные, идеальные потребности человека; 

◾ соотносить реализацию потребностей с  возникновением   положительных   эмоций   на основе 

личного опыта; 

◾ указывать на то, что лимбическая система мозга является    материальным    субстратом эмоций; 

◾ различать типы нервной деятельности человека; 

◾ соотносить понятия «тип нервной деятельности» и «темперамент»; 

◾ раскрывать характер межличностных отношений на основе знаний о темпераменте. 

◾ перечислять факторы, влияющие на здоровье человека; 

◾ описывать поведение человека, увеличивающее опасность возникновения тех или иных 

заболеваний. 

◾ давать определения понятий  «ушиб»,    «растяжение    связок»,   «вывих»,    «перелом», «рана»; 

◾ оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

◾ перечислять животных, укусы которых представляют опасность для человека; 

◾ описывать приемы первой помощи при укусах животных; 

◾ различать термические и химические ожоги; 

◾ описывать приемы первой помощи при ожогах различной этиологии; 

◾ перечислять признаки теплового и солнечного ударов; 

◾ оказывать доврачебную помощь при тепловых и солнечных ударах; 

◾ перечислять   категорически   запрещенные   действия    при    оказании    помощи    при 

обморожениях; 

◾ перечислять причины отравлений в быту; 

◾ описывать меры доврачебной помощи при отравлениях; 

◾ описывать приемы помощи утопающему; 

◾ описывать и демонстрировать приемы помощи при потере сознания; 

◾ проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

◾ перечислять вредные привычки человека; 

◾ давать определение понятия «привычка»; 

◾ описывать воздействие курения и употребления алкоголя на организм человека; 

◾ приводить аргументы, позволяющие в компании сверстников  отказаться   от  курения и 

употребления алкоголя. 

◾ давать определение понятия «инфекционные заболевания»; 

◾ перечислять инфекционные заболевания человека; 

◾ описывать пути заражения наиболее распространенными инфекциями; 
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◾ описывать последствия гельминтозов и способы их профилактики. 

◾ давать определение понятия «гиподинамия»; 

◾ описывать последствия гиподинамии; 

◾ перечислять правила гигиены физического труда. 

◾ давать определение понятия «закаливание»; 

◾ описывать результаты закаливания для человека; 

◾ перечислять требования к закаливанию; 

◾ различать типы закаливания; 

◾ приводить примеры закаливания из личного опыта. 

◾ перечислять основные правила гигиены; 

◾ обосновывать правила гигиены; 

◾ описывать правила гигиены одежды и обуви; 

◾ давать     характеристику    гигиены    питания,          опорно-двигательного      аппарата, 

сердечнососудистой системы, дыхания, органов чувств, нервной системы; 

◾ давать определения понятий «стресс», «адаптация»; 

◾ различать специфические и неспецифические адаптационные реакции; 

◾ приводить примеры адаптационных реакций организма человека. 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Биологическое,  психическое   и  социальное   в    человеке.   Науки   о   человеке.  Методы 

изучения человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Представления о происхождении человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека  и  животных.   Антропогенез. Общая характеристика стадий     

антропогенеза.     Формирование     морфологических    особенностей    человека. Телосложение 

человека. Пропорции  тела  человека.   Трудовая   деятельность   и   речевое общение как 

социальные признаки человека. Человеческие   расы   и   их   происхождение. 

Адаптивные типы людей. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Химический состав клетки.  Строение   и   биологические    функции    неорганических    и 

органических веществ клетки. Строение клетки и ее основных  частей. Органоиды  клетки и их 

функции. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  Клеточное дыхание. Гены и хромосомы. 

Деление клетки  —  основа   размножения,   роста   и   развития   организма. Стволовые клетки. 

Соматические и половые клетки. 

Эпителиальная,    соединительная,   мышечная,   нервная    ткани.   Строение,   функции   и 

происхождение тканей. Развитие из клеток тканей, органов  и  систем  органов   организма человека. 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат (7 ч) 

Скелет человека, его строение и  функции.   Состав,    свойства,   строение   и   соединение костей.   

Развитие    и    рост    костей.    Особенности    скелета    человека,    связанные    с прямохождением. 

Мышечная система. Строение и функции мышц. Динамическая    и    статическая    работа. 

Управление   произвольными   движениями.  Утомление  мышц.  Закон  среднего  ритма  и средних 

нагрузок. 

Гигиена опорно-двигательной системы.  Двигательная   активность  —   фактор   здоровья. Значение 

физических упражнений  для формирования скелета и развития мышц. Признаки правильной  



 

434  

  

осанки.   Предупреждение    плоскостопия    и    искривления    позвоночника. 

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и мышц. 

Лабораторные работы: 

1. «Микроскопическое строение кости». 

2. «Мышцы человеческого тела». 

Практические работы: 

1. «Утомление  при статической работе». 

2.  «Осанка и плоскостопие». 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз  и его значение. 

Состав и функции крови. Форменные  элементы  крови,  их  строение  и  функции.  Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Анализ крови и его   значение    

для   диагностики   состояния    организма.   Заболевания   крови   (анемия, гемофилия). 

Иммунитет. Органы иммунной системы.   Виды иммунитета. Инфекционные заболевания. 

Иммунный   ответ   организма   (гуморальный   и   клеточный).   Факторы,    влияющие   на 

иммунитет. Предупредительные  прививки.   Лечебные   сыворотки.   Дефекты   иммунной системы 

(аллергия, иммунодефициты, онкологические заболевания). 

Лабораторные работы: 

3. «Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки». 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы (6 ч) 

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные сосуды (артерии, вены,  капилляры). 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл.  Регуляция  работы  сердца.  Пульс.  Причины 

движения крови по сосудам. Скорость  кровотока  в  сосудах.  Давление  крови  в  сосудах. 

Гигиена  сердечно-сосудистой   системы . Профилактика  заболеваний  сердца  и   сосудов. Влияние    

гиподинамии     на    работу    сердечно-сосудистой     системы.    Кровотечения. Доврачебная 

помощь при кровотечениях. 

Лимфатическая система и лимфоотток. 

Лабораторные работы: 

4. «Изучение особенностей кровообращения». 

5. «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

6. «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, 

возникающими при движениях крови». 

7. «Функциональная проба. Подсчёт пульса в разных условиях. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку». 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Система органов дыхания и ее роль в  обмене  веществ.   Строение   и    функции   органов 

воздухоносного пути и   легких.   Дыхательные   движения.   Механизм   вдоха   и  выдоха. 

Регуляция дыхания. Жизненная емкость легких. Транспорт  газов.  Газообмен  в  легких  и тканях. 

Гигиена дыхания.   Чистота   атмосферного   воздуха   как   фактор  здоровья.   Тренировка 

дыхательных мышц. 

Заболевания органов дыхания и   их   профилактика. Вред   табакокурения,   употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Доврачебная помощь при поражении органов дыхания. 

Практические работы: 
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3. «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Питание  и  его  роль в росте  и  развитии   организма    человека.    Пищевое   и    питьевое 

поведение. Пищевой центр и его функции. Чувство голода. Аппетит. Жажда. 

Пищевые продукты. Питательные вещества и их значение. 

Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный тракт и 

пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за   ними.    Значение    зубов    и    языка    в 

механической обработке  пищи. Слюнные   железы. Глотание.   Регуляция  пищеварения  в ротовой 

полости. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция желудочной секреции. 

Пищеварение в тонкой кишке. Роль печени  и  поджелудочной  железы    в    пищеварении. 

Всасывание питательных  веществ.  Особенности   пищеварения   в   толстом   кишечнике. 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Режим питания. Пищевые  рационы.  Рациональное  питание  —  фактор 

укрепления здоровья. 

Лабораторные работы: 

8. «Действие слюны на крахмал». 

Раздел 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Обмен веществ и  превращение  энергии. Пластический  и  энергетический  обмен.  Обмен белков, 

углеводов, жиров в организме. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная  потребность  организма  в 

витаминах. Проявления гиповитаминозов, авитаминозов и меры их предупреждения. 

Образование и расходование энергии в организме. Нормы питания. Диеты. Ожирение. 

Лабораторные работы: 

9.   «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания  до и после нагрузки». 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Терморегуляция организма.   Кожа   —   орган   терморегуляции.   Строение   кожи.   Виды 

терморегуляции: химическая и физическая. Закаливание — фактор  укрепления   здоровья. Факторы 

риска: переохлаждение и перегревание. 

Тепловой и солнечный  удар.  Ожоги.  Доврачебная помощь  при   тепловом  и   солнечном ударах, 

ожогах и обморожениях. 

Органы выделения.   Роль   органов   выделения  в  обмене  веществ.   Мочевыделительная система. 

Почки, их строение и функции. Нефрон. Образование  мочи  и  ее   выделение  из организма.  

Регуляция  мочевыделения.  Анализ  мочи  и  его  значение   для   диагностики состояния организма. 

Заболевания органов выделения и их профилактика. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Нервная регуляция функций и ее особенности.  Нервная  система,  ее  строение.  Нейроны. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Центральная нервная система. Спинной мозг,  строение  и  функции.  Рефлексы   спинного мозга. 

Головной мозг. Строение и функции отделов головного мозга. Рефлексы головного мозга. 

Функциональная асимметрия головного мозга. 

Периферическая нервная   система.   Соматическая  и  вегетативная  (автономная)  нервная системы. 
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Симпатический и парасимпатический отделы  вегетативной  нервной  системы  и их влияние на 

работу внутренних органов. Нервная система как единое целое. 

Лабораторные работы:  

10. «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 

11. «Изучение строения головного мозга». 

Раздел 12 Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Сенсорные системы и их роль в  жизни  человека.  Виды   ощущений.   Рецепторы.   Порог 

различения. Адаптация рецепторов. Сенсорные системы. Сенсорные зоны коры больших 

полушарий. 

Глаз   и   зрение.   Зрительное   восприятие.    Оптическая    система    глаза.    Сетчатка   — 

рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, 

цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, среднее  и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Кожное чувство. Рецепторы кожи. Гигиена кожи. 

Органы равновесия, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Лабораторные  работы: 

12.  «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Потребности и мотивы поведения. Теория доминанты А. А. Ухтомского.  Роль  гормонов в 

поведении. 

Наследственные    программы   поведения:   инстинкты,     безусловные   рефлексы    и   их 

биологическое значение для человека. Запечатление. 

Ненаследственные программы поведения: условные  рефлексы,  динамический  стереотип, 

рассудочная деятельность, озарение (инсайт) их биологическое и социальное значение. Сон и его 

значение. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. 

Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. 

Память, речь, мышление,   эмоции.   Особенности    психики    человека:     осмысленность 

восприятия,  словесно-логическое   мышление,   накопление    и    передача    информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Лабораторные работы:  

13. «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и образования 

нового динамического стереотипа». 

14. «Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды  в различных условиях». 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (2 ч) 

Гуморальная  регуляция  функций.  Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций. Гипофиз.  Щитовидная  железа. 

Поджелудочная железа. Надпочечники.  Гонады.  Нарушения  деятельности  эндокринных желез и 

их предупреждение. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

Органы размножения: мужская и женская половая системы.  Половые   железы  и половые клетки. 

Наследственность человека и   ее   биологические    основы.    Геном    человека.    Пол     и 

хромосомный  механизм   его     определения.     Наследование    признаков    у    человека. 

Наследственные заболевания, их причины и предупреждение. 
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Оплодотворение. Развитие тканей, органов и систем органов.  Развитие   зародыша, плода. 

Беременность и роды. Дородовая диагностика. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ,    профилактика    СПИДа.    Влияние   на развитие 

организма факторов окружающей среды. 

Развитие после рождения. Биологическое старение. Проблемы долголетия. 

Индивидуальные особенности личности: темперамент, способности, характер. Типы  ВНД и 

темперамента. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Раздел 16. Человек и окружающая среда (5 ч) 

Рациональная организация труда и отдыха.  Факторы  риска:   стрессы   и   переутомление. Вредные 

и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Среда обитания человека. Значение окружающей среды как источника веществ, энергии и 

информации. Факторы среды  обитания  в  городе  и  сельской  местности.    Микроклимат жилых 

помещений. 

Здоровье   человека.   Образ  жизни  человека   как  фактор  здоровья.  Культура  движений  и 

отдыха. Культура питания. Профессия и образ жизни. Творческая активность.  Семейная жизнь как  

фактор  здорового  образа  жизни.  Факторы  риска.  Привычки,  их  влияние  на состояние здоровья 

человека. Культура отношения к собственному здоровью  и  здоровью окружающих. 

Человек   —  часть  биосферы.  Антропогенные  воздействия  на  биосферу.  Техносфера  и 

социосфера. Проблема охраны окружающей среды.   Зависимость   здоровья   человека  от 

состояния окружающей среды. 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела или темы Кол-во 

часов 

Из них 

Лаборато

рных работ 

Практически

х работ 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм 

человека. 

2 - - 

Раздел 2. Происхождение человека. 

 

3 - - 

Раздел 3. Строение организма. 

 

4 - - 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат. 

 

7 2 2 

Раздел 5. Внутренняя среда организма. 

 

3 1 - 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы. 

 

6 4 - 

Раздел 7. Дыхание. 

 

4 - 1 

Раздел 8. Пищеварение.  

 

6 1 - 

Раздел 9. Обмен веществ и превращение энергии. 

 

3 1 - 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. 

4 - - 
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Раздел 11. Нервная система. 

 

5 2 - 

Раздел 12 Анализаторы. Органы чувств. 

 

5 1 - 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

5 2 - 

Раздел 14. Железы внутренней секреции. 

 

2 - - 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма. 

 

6 - - 

Раздел 16. Человек и окружающая среда. 

 

5 - - 

Итого: 70 14 3 

 

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК  О. С. Габриеляна: учебно-методическое 

пособие / О. С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2016 

1.Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты обучения. 

Обучающийся должен уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический элемент», 

«химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индексы», 

«относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе химии; химические 

символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; 

классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещества, 

сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; положение 

элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная 

подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений; 

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, 

моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный состав, тип 

вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молекулярная масса, 

соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных 

веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое 

отношение к этой проблеме; 
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вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического элемента 

в соединениях;  

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химический 

элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», «элементы 

металлы», «элементы неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная связь», «ионы», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотрицательность», 

«валентность», «металлическая связь»; 

описывать состав и строение атомов элементов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной оболочке 

атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, металлической); 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов ядер атомов, числа 

электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус атома, 

электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства) в периодах и группах 

(главных подгруппах) Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с точки 

зрения теории строения атома; 

сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева (зарядов ядер атомов, 

числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных слоев, радиус 

атома, электроотрицательность, металлические и неметаллические свойства); 

давать характеристику химических элементов по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, период, группа, 

подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд ядра, число протонов и 

нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям); 

определять тип химической связи по формуле вещества;  

приводить примеры веществ с разными типами химической связи; 

характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной связи, 

металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества — тип химической связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения; 

использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения, или модификации»; 

описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов — металлы 

и неметаллы; 

доказывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; 

характеризовать общие физические свойства металлов; 
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устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и химической связью в 

простых веществах — металлах и неметаллах; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 

описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; 

использовать при решении расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»; 

проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «постоянная Авогадро»; 

использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисления», «валентность», 

«оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», «кислоты», 

«кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», «щелочная 

среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристаллические 

вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка», «смеси»; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и 

соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию 

кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, 

летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, 

негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), 

оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) 

и солей (на примере хлорида натрия, карбоната кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравнивать валентность и степень 

окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки 

химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решетки; среду 

раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

исследовать среду раствора с помощью индикаторов;  

экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», 

«массовая доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 
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проводить расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая 

доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; 

использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», 

«центрифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 

«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 

«ферменты», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «каталитические реакции», 

«некаталитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; 

устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами веществ и способом 

разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; 

использовать таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; 

электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с использованием понятия 

«доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества или содержит определенную долю примесей; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: лабораторным штативом; 

спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества; 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитическая 

диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные электролиты», 

«слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», «ионные реакции», 

«несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные оксиды», «кислотные 

оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический ряд», «окислительно-

восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; 

генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); 
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характеризовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и 

солей с позиций теории электролитической диссоциации; сущность электролитической 

диссоциации веществ с ковалентной полярной и ионной химической связью; сущность 

окислительно-восстановительных реакций; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных 

оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества»; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций, используя метод электронного баланса; уравнения 

реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических веществ 

различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-

восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества — химические свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным оборудованием: лабораторным 

штативом, спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

составлять сложный план текста; 

владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере знаков химических элементов, химических формул, составления схем образования 

химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул, уравнений химических реакций, 

составления ионных и окислительно-восстановительных реакций); 

получать химическую информацию из различных источников; 
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определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта; 

формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; 

выполнять полное однолинейное сравнение; 

составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии; 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к 

общему вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения; 

осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

знать и использовать различные формы представления классификации; 

составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; 

различать объем и содержание понятий; 

различать родовое и видовое понятия; 

осуществлять родовидовое определение понятий. 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение; 

делать пометки, выписки, цитирование текста; 

составлять доклад; 

составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

владеть таким видом изложения текста, как рассуждение;  использовать такой вид  

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство. 



 

444  

  

определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосредованного 

наблюдения; 

самостоятельно формировать программу эксперимента. 

Личностные результаты обучения 

Обучающийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; 

достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей 

страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового образа жизни; правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; социальную 

значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с личностным, 

профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее 

развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, 

учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и 

эмоционально положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать 

свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в 

возможности познания природы, необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для развития общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется 

(мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на 

этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного 

предмета — химии; выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за 

процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и 

способам изучения курса химии; строить жизненные и профессиональные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; осознавать 

собственные ценности и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в 

пределах своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Содержание учебного предмета 

Введение. +  Химический практикум 1 «Простейшие операции с веществом» (4+1). 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них на 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 2. 

Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Практическая работа № 1 по теме "Правила техники безопасности при работе в 

химическом кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами". 

Тема 1. Атомы химических элементов (9 часов). 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов.  

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента.  

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы.  

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева различных форм. 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества (6 часов). 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые вещества-

металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства 

металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса.  

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов.7.Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Тема 4. Соединения химических элементов. + Химический практикум 1 «Простейшие 

операции с веществом» (13+1).  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул.  

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия, кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
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Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы и изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов.9. Ознакомление со свойствами 

аммиака, выданного в ампуле. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе 

плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией веществ с разными 

типами кристаллической решетки и изготовление моделей кристаллических решеток. 15. 

Ознакомление с образцом горной породы. 

Практическая работа № 2 по теме «Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли его в растворе». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. + Химический практикум 1 «Простейшие 

операции с веществом» (12+1). 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- 

и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые 

реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних 

металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. 

Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 
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Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II);г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 17. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа №  3 по теме «Признаки химических реакций». 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов и окислительно-

восстановительные реакции. + Химический практикум 2 «Свойства растворов 

электролитов» (22+1). 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. 
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Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 22. Взаимодействие кислот 

с металлами. 23.Взаимодействие кислот с солями. 24. Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметалла. 26. Взаимодействие щелочей с 

солями.27.Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов 

с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных 

оксидов с щелочами. 31.Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами.34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа № 4 по теме "Решение экспериментальных задач". 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или 

темы 

Кол-во 

часов 

Из них 

Контрольных 

работ 

Практически

х  работ 

Лабораторных 

опытов 

Введение. + Химический 

практикум 1 «Простейшие 

операции с веществом». 

4+1 - 1 2 

Тема 1.Атомы химических 

элементов. 

9 1 - 3 

Тема 2. Простые вещества. 6 

 

- - 2 

Тема 3. Соединения 

химических элементов.+ 

Химический практикум 1 

«Простейшие операции с 

веществом». 

13+1 1 1 8 

Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами.+ 

Химический практикум 1 

«Простейшие операции с 

веществом». 

12+1 

 

1 1 2 

Тема 5. Растворение. 

Растворы. Свойства растворов 

электролитов и окислительно-

восстановительные реакции. + 

22+1 1 1 18 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Химический практикум 2 

«Свойства растворов 

электролитов». 

Итого  70 4 4 35 

Содержание учебного предмета 9 класс. 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(11ч.) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», 

«фаза», «использование катализатора».  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов элементов I—

III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость 

скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 3. 

Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической 

реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с  металлами. 5. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование 

«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при различных 

температурах. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. 

Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия 

кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы. + Тема 2. Практикум 1 «Свойства металлов и их соединений» (15+1). 

Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а 
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также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая х а р а к т е р и с т и к а     щ ел о ч н ы х      м е т а л л о в.  Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли(хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

О б щ а я       х а р а к т е р и с т и к а      э л е м е н т о в     г л а в н о й    п о д г р у п п ы     II    г р у 

п п ы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

А л ю м и н и й. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Же л е з о. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).  

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. 

Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на распознавание и получение 

соединений металлов». 

Тема 3. Неметаллы. + Тема 4. Практикум 2 «Свойства соединений неметаллов» (24+3). 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл». 

В о д о р о д. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

В о д а. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

О б щ а я       х а р а к т е р и с т и к а      г а л о г е н о в. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

С е р а. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) 

и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 
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А з о т. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Ф о с ф о р. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

У г л е р о д. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. 

К р е м н и й. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с 

металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с 

медью. Обугливание концентрированной серной кислотой органических соединений. Разбавление 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем 

растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение, собирание и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды.22. Растворение перманганата калия или медного купороса в 

воде.23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. 

Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего бытового 

фильтра.26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение, собирание и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 36. 

Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. 39. Переход карбоната в гидрокарбонат. 40. Разложение гидрокарбоната 

натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Практическая работа № 2.  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и 

углерода». 

Практическая работа № 4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) (16 часов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
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Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания реакции). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Тематическое плпнирование 9 класс 

Наименование раздела или 

темы 

Ккол-

во 

часов 

Из них 

Контрольны

х работ 

Практически

х  работ 

Лабораторных 

опытов 

Введение. Общая 

характеристика химических 

элементов и химических 

реакций.  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

11 1 - 11 

Тема 1. Металлы. + Тема 2. 

Практикум 1 «Свойства 

металлов и их соединений». 

15 + 1 

 

1 1 8 

Тема 3. Неметаллы. + Тема 4. 

Практикум 2 «Свойства 

соединений неметаллов». 

24 + 3 1 3 22 

Тема 6. Обобщение знаний по 

химии за курс основной 

школы. 

16 - - - 

Итого  70 3 4 41 

 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 

классы: учебное пособие для общеобразоватю организаций / -5-е изд., пераб -М.:Просвещение, 

2016)  

Планируемые результаты: 

         В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувство гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 ответственное отношение к учению, готовность  и способность  к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 целостное  мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться анализировать, строить рассуждения, делать 

выводы. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности 

Обучающиеся научатся: 

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

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

деятельности; 

  планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

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

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

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

синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

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

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

5 класс 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусств; 

  знать  особенности   уникального   крестьянского   искусства,   семантическое значение 

традиционных  образов ,  мотивов  (древо  жизни,  конь,  птица,  солярные 

знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов россии; 
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 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, древнего египта, древней греции, китая, западной европы xvii века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора ( на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо гжели, городца, хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.) 

6класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников, пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 

объёмного изображений предмета и группы предметов; 

 знать общие правила построения головы человека; 

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
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 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

7класс 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать архитектурно - 

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно - производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и внешней среды; 

 конструировать основные объёмно -пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно - пространственную композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статистику и 

динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура), использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные художественные материалы; 

8класс 

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

 применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино и 

видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

Содержание курса 5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 
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Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лу'бу и дереву.Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. 

Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. 

Портрет в скульптуре. 
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Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост- ранственных искусств. Мир, 

который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

           В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
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Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ин- дивидуальное 

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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов.Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра.Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения.Костюм,грим и маска,или Магическое«если бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок.Спектакль:от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда.Фотография—новоеизображение 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 ифотоинтерьера. 

Человек на фотографии.Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре.Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер.Документ или фальсификация:факт и егокомпьютерная 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 вигровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео.Азбука киноязыка.Фильм— «рассказ вкартинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
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Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когдахудожник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас.Информационная и художественнаяприрода телевизионного 

изображения. 

Телевидение и документальное кино.Телевизионная документалистика:отвидеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранногоязыка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Тематическое планирование 5 класс 

Содержание Кол- 

во часов 

«Древние корни народного искусства»  8 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор - человек, общество, время» 12 

«Декоративное искусство в современном мире» 7 

Всего  35 

Тематическое планирование 6 класс 

Содержание Кол- 

во часов 

«Виды изобразительного искусства»  8 

«Мир наших вещей. Натюрморт.» 8 

«Вглядываясь в человека» 12 

«Человек и пространство. Пейзаж.» 7 

Всего  35 

Тематическое планирование 7 класс 

Содержание Количество часов 

«Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создал человек. 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры»  

8 

«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств» 

8 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как 

среды жизни человека» 

12 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование» 

7 

Всего  35 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 
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Художник и искусство театра 8ч 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 8ч 

Фильм – творец и зритель. 12ч 

Телевидение – пространство культуры? 7ч 

Итого 35 ч. 

 

 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Сергеева Г.П.Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: учебник для 

общеобразоват.организаций/Г.П.Сергеева,И.Э.Кашекова М.:Просвещение 

 

Планируемые 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, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание  оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села… 

 уважительное отношение к культуре других народов сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

 развитие мотивов учебной деятельности и личного смысла учения овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

 формирование эстетических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, пониманий его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности 

 продуктивное сотрудничество  (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видах музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных  средств информации и коммуникации (включая пособия на  

носителях, обучающие музыкальные программы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере  изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 Размышлять об отечественной музыке; 

 Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках; 
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 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

 понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста); 

 развитие умений и навыков хорового пения  

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Содержание курса 5 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими 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; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.  

 Воплощение единства содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных 

образов, их драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 

русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (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.  Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое 

многообразие. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 5 класс 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Музыка и литература 17 
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2 Музыка и изобразительное искусство 18 

 Итого: 35 

Содержание курса 6 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: 

традиции и 9 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; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.  Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, их 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX—XXI вв. (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.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный,  

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 6 класс 

 6 класс      

1  Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  17  

2  Мир образов камерной и симфонической музыки.  18  

  Итого:  35 ч.   

Содержание курса 7 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: 

традиции и 9 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; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие 
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выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.  Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, их 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX—XXI вв. (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.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный,  

Тематическое планирование по предмету «Музыка» 7 класс 

 7 класс      

1  Особенности драматургии сценической музыки.  17  

2  Особенности драматургии камерной  и симфонической 

музыки.  

18  

  Итого:  35 ч.   

 

Содержание курса 8 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка как 

вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: 

традиции и 9 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; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие 

выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст.  Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов, их 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 
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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.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды 

оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела или темы Количество часов 

Классика и современность 17 

Традиции и новаторство в музыке 18ч 

Итого 35 ч. 

 

 

 

2.2.21.Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-6 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. -5-9 

классы: учеб., пособие для общеобразовательных организаций/В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова- М.: Просвещение 

Планируемые результаты  

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы:  

- познавательные  интересы  и  творческая  активность  в  области 

 предметной  

технологической деятельности;  

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей;  

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического  

труда;  

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  

- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  

- осознавать необходимость общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- технико-технологическое и экономическое мышление, и их использование при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

У учащихся будут сформированы:  
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- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса;  

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности ;  

- способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;  

- умение  выбирать и использовать источники информации для  подкрепления  

познавательной и созидательной деятельности;  

- умение организовать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

еѐ участниками;  

- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива;  

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных , правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности.  

Предметные результаты  

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; - 

 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в  

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах;  

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;  

-владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

- владение методами творческой деятельности;  

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

- способности планировать технологический процесс и процесс труда;  

- умение организовывать рабочее место с учѐтом требований эргономики и научной 

организации труда;  

- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

-умение подбирать материалы с учѐтом характера объекта труда и технологии;   
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Умение подбирать инструменты и оборудование с учѐтом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов;  

-умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать  прикладные технические проекты;  

- умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии;  

- умение обосновывать разработки материального продукта на  основе самостоятельно 

проведѐнных исследований спроса потенциальных потребителей;  

- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;  

- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов;  

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнения;  

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда;  

- умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля;  

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;  

- знание безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  

- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертѐж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;  

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учѐтом 

экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:  

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере;  

- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности;  

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях  

начального профессионального или среднего специального образования;  

- навыки согласования своих возможностей и потребностей;  

- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; - 

 экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

- умения  проводить  дизайнерское  проектирование  изделия  или 

 рациональную эстетическую организацию работ;  

- владение методами моделирования и конструированию;   
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- -навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративноприкладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг;  

- умение  сочетать  образное  и  логическое  мышление  в 

 процессе  творческой  

деятельности;  

- композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  

- способность бесконфликтного общения;  

- навыки участия в рабочей группе с учѐтом общности интересов еѐ членов;  

- способность к коллективному решению творческих задач;  

- желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

- умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями;  

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учѐтом 

технологических требований;  

- развитие глазомера;  

- развитие осязания, вкуса, обоняния.  

Содержание 5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация производств 

и технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды 

материалов. Натуральные, искусственные и синтетические мате- 

риалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета. Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы 

восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной 

информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений 

или опыты с ними. 
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Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. Животные 

на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по 

ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества 

мытья столовой посуды экспресс методом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений 

по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и 

эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из 

конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 
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Результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 

деятельности; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

 способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной 

и созидательной деятельности; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

её участниками; 

 умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе коллективе требованиям и принципам; 

 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты в самый конец 

 познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
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 ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы социальной среды, а также в соответствующих 

технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

 владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 владение методами творческой деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

 умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

 умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

 умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

 умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

 навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

 навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

 навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

 умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 

пооперационного контроля; 

 способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

 знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

 умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 
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 умение документировать результаты труда и проектной деятельности учётом 

экономической оценки. 

 мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

 готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

 навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

 навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

 навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

 кономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

 эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества 

 декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 

оказании услуг; 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

 композиционное мышление. 

 коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

 способность бесконфликтного общения; 

 навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии др. 

 физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

 развитие глазомера; 

 развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Содержание 6 класс  

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.  
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Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное сырье. 

Сельскохозяйственное и растительное сырье. Вторичное сырье и полуфабрикаты. Энергия как 

предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда.  

Основные признаки технологий. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация.  

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технически системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.  

Технология резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами.  

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии 

соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи.  

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования.  

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.  

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп и бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий 

и технология приготовление кулинарных блюд из них.  

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии.  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символ как средство кодирования информации.  

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.  

Технология получения животноводческой продукции и, ее основные элементы. Содержание 

животных - элемент технологии производства животноводческой продукции.  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практические работы.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на 

производство. Подготовка рефератов.  
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление 

технологических карт.  

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники.  

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, 

древесины древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного металла. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего 

профиля.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения 

тепловой энергии и их испытание.  

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологической подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки 

сырья дикорастущих растений.  

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете.  

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов.  

Упражнения по пользованию инструментами.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги.  

Изготовление изделий из папье-маше.  

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы 

по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи.  

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.  

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.  

Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.  

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на 

основе опыта своей семьи, семей своих друзей.  

Содержание 7 класс  

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте.  

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства.  

Агрегаты и производственные линии.  
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Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. Двигатели. 

Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели.  

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические 

двигатели.  

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования 

материалов. Физико- химические и термические технологии обработки материалов.  

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий 

из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и теста 

для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.  

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. 

Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации.  

Грибы. Их значения в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технология ухода за грибницами и получения урожая шампиньонов и вѐшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.  

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составления рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.  

Назначения социологических исследований. Технология опроса: анкетирования.  

Технология опроса: интервью.  

Практические работы. Чтения различных видов проектной документации. Выполнение эскизов 

и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов.  

Сбор дополнительной информации в интернете и справочной литературы о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах.  

Сбор дополнительной информации и справочной литературе о технологической культуре и 

культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка 

личной культуры труда.  

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов.  

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего 

профиля.  

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа.  
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.  

Составление формы протокола и проведение   наблюдений реальных процессов.  

Проведение хронометража учебной деятельности.  

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов 

(в условиях своего региона).  

Содержание 8 класс  

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций.  

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов 

труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.  

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий.  

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства.  

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов.  

Мясо птицы. Мясо животных.  

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ.  

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации.  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях.  

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.  

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.  

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделий на основе метода морфологической матрицы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристике 

выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение. Экскурсии.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 

проектных изделий или организации услуг.  
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Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора.  

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твѐрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

СПО соответствующего профиля.  

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим 

методом и экспресс-методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения химической энергии.  

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творог, кефир и др.).  

Составление рационов домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и 

проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов.  

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации.  

Содержание 9 класс  

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана.  

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих веществ.  

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI 

века.  

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в 

области робототехники.  

Технология производства синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи 

и еѐ свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды.  

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека.  

Ядерная и термоядерная реакция. Ядерная энергия. Термоядерная энергия.  

Сущность коммуникаций. Структура процесса коммуникации. Каналы связи для коммуникации.  

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии.  

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии.  

Заболевания животных и их предупреждение.  

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы 

управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте.  

Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. 

Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. 

Сравнение характеристик транспортных средств.  

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств.  
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Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс 

методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения 

и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по 

ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра.  

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации.  

Создание условий для клонального микроразмножения растений.  

Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. Описание 

признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам.  

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ позиций типового трудового контракта.  

Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий посредством 

пластического формования.  

Тематическое планирование 5 класс  

№п/п  Тема  Количество  

    часов  

1  Производство  4  

2  Технологии обработки пищевых продуктов  8  

3  Методы и средства творческой и проектной деятельности  4  

4  Технология  6  

5  Техника  6  

6  Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.  

8  

7  Технологии получения, преобразования и использования энергии  6  

8  Технологии получения, обработки и использования информации  6  

9  Социальные технологии  6  

10  Технологии животноводства  6  

11  Технологии растениеводства  8  

  всего  68  

Тематическое планирование 6 класс 

№п/п  Тема  Количество 

часов  

1  Методы и средства творческой и проектной деятельности  4  

2  Производство  4  

3  Технология  6  

4  Техника  6  

5  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

8  

6  Технологии обработки пищевых продуктов  8  

7  Технологии получения, преобразования и использования энергии  6  

8  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

информации  

6  
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9  Технологии растениеводства  8  

10  Технологии животноводства  6  

11  Социальные технологии  6  

  всего  68  

Тематическое планирование 7 класс 

№п/п  Тема  Количество 

часов  

1  Методы и средства творческой и проектной деятельности  4  

2  Производство  4  

3  Технология  6  

4  Техника  6  

5  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов  

8  

6  Технологии обработки пищевых продуктов  8  

7  Технологии получения, преобразования и использования энергии  6  

8  Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

информации  

6  

9  Технологии растениеводства  8  

10  Технологии животноводства  6  

11  Социально-экономические технологии  6  

  всего  68  

Тематическое планирование 8 класс 

 

Разделы и темы программы Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 

 

9 

Основы производства 2 2 4 2  2 

1. Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера) 

1 – – – – 

2. Производство и труд как его основа. Современные 

средства труда 

 

1 

 

1 

2 – – 

3. Продукт труда – 1 – – – 

4. Современные средства контроля качества – – 2 – – 

5. Механизация, автоматизация и роботизация 

современного производства 

– – – 2  2 

Общая технология  2 2 2 2  4 

1. Сущность технологии в производстве. Виды 

технологий 

1 – – – – 

2. Характеристика технологии и технологическая 

документация 

1 1 – – – 



 

482  

  

3. Технологическая культура производства и культура 

труда 

– 1 1 – – 

4. Общая классификация технологий. Отраслевые 

технологии 

– – 1 – – 

5. Современные и перспективные технологии ХХI в. – – – 2  4 

Техника 4 4 2 2  14 

1. Техника и её классификация 1 – – – – 

2. Рабочие органы техники 1 – – – – 

3. Двигатели и передаточные механизмы – 1 – – – 

4. Органы управления и системы управления 

техникой 

– 1 – – – 

5. Транспортная техника – – – – 8 

6. Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1  – 

7. Роботы и перспективы робототехники – – – 1  6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 30 30 6  16 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4 – – – – 

2. Виды и особенности свойств текстильных 

материалов 

4 – – – – 

3. Технологии механической обработки и соединения 

деталей из различных конструкционных материалов 

10 – – – – 

4. Особенности ручной обработки текстильных 

материалов и кожи 

12 – – – – 

5. Технологии машинной обработки 

конструкционных материалов 

– 16 12 – – 

6. Технологии машинной обработки текстильных 

материалов 

– 14 12 – – 

7. Технологии термической обработки 

конструкционных материалов 

– – 4 – – 

8. Технологии термической обработки текстильных 

материалов 

– – 2 –  

9. Технологии обработки и применения жидкостей и 

газов 

– – –– 2  8 

10. Современные технологии обработки материалов. 

Нанотехнологии 

– –  4  8 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 8 8 4  8 

1. Основы рационального питания  1 – – – – 

2. Бутерброды и горячие напитки 2 – – – – 
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3. Блюда из яиц 2 – – – – 

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2 – – – – 

5. Технологии обработки круп и  макаронных 

изделий. Приготовление из них блюд 

– 1 – – – 

6. Технологии обработки рыбы и морепродуктов – 2 – – – 

7. Технологии обработки мясных продуктов – 2 – – – 

8. Технология приготовления первых блюд – 2 – – – 

9. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов 

– – 2 – – 

10. Технология приготовления мучных изделий – – 3 – – 

11.  Технология приготовления сладких блюд – – 2 – – 

12. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1 – – 

13. Системы рационального питания и кулинария – – – 2  – 

14.  Современная индустрия обработки продуктов 

питания 

– – – 2  8 

Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

2 2 4 8  8 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1 – – – – 

2. Механическая энергия 1 – – – – 

3. Тепловая энергия – – – 2  – 

4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей 

– – 2 2 4 

5. Электрические цепи. Электромонтажные и 

сборочные технологии 

– 2 2 2 – 

6. Бытовые электроинструменты – – – 2  – 

7. Химическая энергия – – – 2  2 

8. Ядерная и термоядерная энергия – – – – 2 

Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 4 4 2 4 

1. Информация и её виды 4 – – – – 

2. Способы отображения информации – 4 – – – 

3. Технологии получения информации – – 2 – – 

4. Технологии записи и хранения информации – – – 2  – 

5. Коммуникационные технологии и связь – – 2 – 4 

Технологии растениеводства 6 6 6 2  2 

1. Характеристика и классификация  культурных 

растений 

2 – – – – 

2. Общая технология выращивания культурных 2 – – – – 
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растений 

3. Технологии посева и посадки культурных растений – 2 2 – – 

4. Технологии ухода за растениями, сбора и хранения 

урожая 

– 2 2 – – 

5. Технологии использования дикорастущих растений 2 2 – – – 

6. Технологии флористики и ландшафтного дизайна – – 2 1  – 

7. Биотехнологии  – – – 1  2 

Технологии животноводства 2 2 2 2 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и 

характеристики животных в хозяйственной деятельности 

людей 

2 – – – – 

2. Содержание домашних животных – 2 – – – 

3. Кормление животных и уход за животными – – 2 – – 

4. Разведение животных – – – 2 – 

5. Экологические проблемы животноводства. 

Бездомные домашние животные 

– – – – 2 

Социально-экономические технологии 4 4 4 2  4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. 

Виды социальных технологий 

4 – – – – 

2. Методы сбора информации в социальных 

технологиях 

– 4 – – – 

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка – – 4 – – 

4. Особенности предпринимательской деятельности – – – 1  4 

5. Технологии менеджмента – – – 1  4 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2  4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2 – – – – 

2. Этапы проектной деятельности 2 2 – – – 

3. Методика научного познания и проектной 

деятельности 

– 2 2 – – 

4. Дизайн при проектировании – – 2 1  – 

5. Экономическая оценка проекта, презентация и 

реклама  

– – – 1  4 

ИТОГО 68 68 68 34  68 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 7-8 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 
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(. Технология: программа:5-8 классы/Н.В.Синица, Самородский - М.:Вентана-Граф,2016) 

1.Планируемые результаты 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 

и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися 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; 
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■ 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 исверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовойдеятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своейпознавательно-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 ошибокили 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

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; В уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 
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инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в 

трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины ;соблюдение норм 

и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 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 
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профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфереуслуг; 

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 или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, сучётом 

технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание тем учебного предмета: 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
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Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки.  

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг.  

Тема 2. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в 

доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор Функции климатических приборов.  

Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в юных 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой 

техники с учётом потребностей и доходов семьи 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема 2. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста 

и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 
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начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными методами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. Приготовление 

изделий из жидкого теста.  

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.  

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 

слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий столфуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. Лабораторно-практические и практические 

работы. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон.  

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств.  

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных 

и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета.  

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. Получение выкройки 

швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  
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Тема 4. Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.  

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной 

машине.  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление 

подогнутого края потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым 

срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия 

после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия.  

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после 

примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-

тепловая обработка.  

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема 1. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового 

батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика.  

Тема 2. Вышивание  

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 

ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 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 вышивки атласными 
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лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. Выполнение образца вышивки 

в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. Практические работы. 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 ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной 

презентации. Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 2 

 Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере  

1 

 Тема 2. Гигиена жилища 1 

2 Раздел «Электротехника» 1 

 Тема 1. Бытовые электроприборы 1 

3 Раздел «Кулинария» 5 

 Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 1 

 Тема 2. Изделия из жидкого теста 1 

 Тема 3. Виды теста и выпечки 1 

 Тема 4. Сладости, десерты, напитки 1 

 Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 1 

4 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 8 

 Тема 1. Свойства текстильных материалов 1 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий 1 

 Тема 3. Моделирование швейных изделий( 1 

 Тема 4. Швейная машина 1 

 Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 4 

5 Раздел «Художественные ремёсла» 8 

 Тема 1. Ручная роспись тканей 2 

 Тема 2. Вышивание 6 

6 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 10 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 10 

7 Резерв  1 
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 Итого 35 

 

Содержание тем учебного предмета 8 класс: 

1.Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 1.«Бюджет семьи» (6 ч) 

Основные теоретические сведения: Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские 

качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении 

покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов 

и региональных рыночных цен.  

Практические работы: Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен 

на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности. 

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство  с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ.  

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

3.Раздел «Электротехника» (12ч) 

Тема 1.Электромонтажные  и сборочные технологии (4ч) 
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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. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической  цепи  из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомство  с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. Использование пробника 

для поиска обрыва в простых электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 

Тема 2.«Бытовые электроприборы»(6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик 

источников света. Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдение правила безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики»(2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей.  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и 

при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической сигнализации (из 

деталей электроконструктора) 

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда»(2 ч) 

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда. 

Тема 2.«Профессиональное образование и профессиональная карьера»(2 ч) 
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Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство   с Единым тарифно-квалификационным справочником и  с 

массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования.  

Раздел 4.  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность(8ч.) 

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и презентации с 

помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации проекта. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел «Семейная экономика» 6 

 Тема           1. Бюджет семьи   2 

 Тема 2. Технология совершения покупок.  2 

 Тема 3. Технология введения бизнеса. 2 

2 Раздел «Технология домашнего хозяйства» 4 

 Тема 1. Инженерные коммуникации в доме. 2 

 Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме.  2 

3 Раздел «Электротехника » 12 

 Тема 1. Электрический ток и его использование.  

Электрические цепию 

2 

 Тема 2. Потребители и источники электроэнергии.  

Электроизмерительные приборы 

2 

 Тема 3. Электромонтажные и сборочные 

технологии. 

2 

 Тема 4. Электроосветительные приборы 2 

 Тема 5. Бытовые электронагревательные приборы. 2 

 Тема 6. Электротехнические устройства с 

элементами  

автоматики. Цифровые приборы. 

2 

4 Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 

4 

 Тема 1. Сферы производства и разделение труда  2 

 Тема 2. Профессиональное образование и  2 
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профессиональная карьера 

5 Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» 

8 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

8 

7 Резерв  1 

 Итого 35 

 

 

2.2.22. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Физическая культра. Авторская программа В.И.Лях Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы. Москва 

Просвещение  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 « формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
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и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 

к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
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разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 

м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через 

козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 -в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег 

на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
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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. 

В области трудовой культуры: 
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• 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 
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дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

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

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

• 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 
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программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений 

и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

о 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 проце-

дур, 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 учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 5 класс 

Раздел  программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения 

уроков Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 

уроков Физическое совершенствование:  
1.Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе проведения 

уроков 2. Спортивно-оздоровительная деятельность  
гимнастика с основами акробатики 12 

легкая атлетика 22 

лыжная подготовка 15 

спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

футбол) 

53 

общеразвивающие упражнения В процессе проведения 

уроков Общее количество часов 102 

 

Содержание 6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и 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). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
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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 6 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Баскетбол 24 

 Итого 102 

Содержание 7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 
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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). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре  

2 Спортивная игра волейбол 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 15 

4 Легкая атлетика 29 

5 Лыжная подготовка 11 
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6 Спортивная игра баскетбол 26 

 Итого 105 

 

Содержание 8 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

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 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В течении урока 

2 Спортивная игра волейбол 21 

3 Гимнастика с элементами акробатики 15 

4 Легкая атлетика 29 

5 Лыжная подготовка 11 

6 Спортивная игра баскетбол 26 

 Итого 102 

Содержание 9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
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Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и 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). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В течении урока 

2 Спортивная игра волейбол 21 

3 Гимнастика (Элементы единоборств.) 15 (9) 

4 Легкая атлетика 29 

5 Лыжная подготовка 11 

6 Спортивная игра баскетбол 26 

 Итого 102 

 

 

2.2.23. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

(Авторская  программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: «Просвещение») 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

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 
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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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей 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 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 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 ее решения; 
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 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 освоение приемов 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 современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и 

защищенности 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; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, 

включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного 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, полученной из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

  Содержание курса 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 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. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 

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. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные ситуации для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
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Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

Стратегия государственной антитеррористической политики Российской Федерации до 2020г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 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 Вооруженных 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 

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 произошел 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

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). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
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Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее 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 мероприятии по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 

выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 

системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о 

потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары. Из истории катастроф. 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий 

на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и 

горении. Условия для протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по 

группам возгораемости. 

Классификация пожаров. 

Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров 

по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии 

развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними 
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пожаров. Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. 

Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. 

Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на 

человеке одежды. 

Пожары и паника. 

Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, 

движение людей при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во 

время пожара в общественном месте. Меры по предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Из истории катастроф. 

Виды аварий на химически опасных объектах. 

Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев 

и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически опасные 

вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по 

предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 

Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 

поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их 

глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. 

Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы 

работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

Защитные свойства гражданских противогазов.Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 

людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 

эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и правила движения по 

зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Действия 

при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Из истории катастроф. 

Радиация вокруг нас. 

Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего 

излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. 
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Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. 

Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных 

веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии 

на радиационно опасном объекте и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. 

Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 

Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и 

их последствия. Понятие о радиочувствительности органов человека, их классификация по этому 

признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение 

допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. 

Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных 

объектов людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном 

объекте (подготовка к эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим 

поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 

радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной 

профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии. Из истории катастроф. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. 

Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. 

Основные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на 

гидродинамически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Из истории катастроф. 

Автомобильные аварии и катастрофы. 

Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник 

опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по 

проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для 

водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 

Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. 

Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. 

Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). 
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Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с 

изменением состава атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные 

осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). 

Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины 

ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и 

характеристика сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). 

Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных 

покровов в связи с широким применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. 

Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье 

вредных экологических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Первая помощь при различных видах повреждений (травм). 

Правила наложения повязок. ПМП при переломах и их переноска. ПМП при различных видах 

кровотечений. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная 

цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в 

организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее 

характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи 

при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого 

действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и 

нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. 

Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, 

перекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки 

отравления минеральными удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные 

пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура и закаливание. 

Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых 

физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-

дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 
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закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. 

Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой. Правильное питание. Значение жиров, белков и углеводов. Гигиена и 

культура питания. 

Семья в современном обществе. 

Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие 

о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

Особенности подросткового возраста. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс  

Безопасность и защита человека в среде обитания 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения Мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидациичрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, структура, режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв международных конфликтов. Определение 

международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита раненых, больных 

и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный персонал. Защита военнопленных. 

Гражданское население. Особая защита женщин и детей. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

Правила безопасного поведения в социальной среде  

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности совершения 

преступных действий. Защита от мошенников. Разновидности мошенничества. Понятие о 

преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек. Правила поведения девушки 

в обществе мужчины при возникновении угрозы или опасности насилия. Правила поведения, 

уменьшающиериск встречи с насильниками и хулиганами. Правила поведения при встрече с 

хулиганами. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. 

Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на улице, в 

общественных местах, в общественном транспорте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. 

Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка поведения. Уверенное 

и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Правила тренировки уверенности. Что 

следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не рекомендуется делать при конфликте. 

Психологическое воздейтвие на насильника. Поведение при попытке изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 

Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. 

Наиболее характерные причины травматизма в школе. 

Безопасное поведение дома. 

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 
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Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта 

с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. 

Антисептика. Виды антисептики. Антисептические средства и порядок их применения. Асептика. 

Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; 

первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы 

повреждения спины. Первая помощь при болях в спине. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической 

смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при нанесении прекардиального 

удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность действий при 

проведении непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода 

искусственного дыхания «рот в рот». 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. Взаимосвязь 

между духовным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха. 

Система оздоровления организма человека. 

Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во внешней среде. Внутренняя 

среда организма. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Психическое здоровье и 

эмоциональное благополучие человека. Понятие о психическом здоровье и эмоциях. Влияние 

психического здоровья на эмоциональное благополучие, их взаимная зависимость. 

Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные 

составляющие эмоционального благополучия. Условия эмоционального благополучия человека. 

Достижение эмоционального благополучия. 

Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды 

конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения 

5 конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость числа 

суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Профилактика суицида. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 

Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена питания. 

Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека. Группы продуктов 

питания. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки воды. 
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Гигиена одежды. Гигиена жилища. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального 

строительства. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика табакокурения. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных 

напитков. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на 

организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Разделы Количество часов 

1.  Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 

2.  Здоровый образ жизни. Что это? 13 

3.  Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 15 

4.  Итоговое повторение и обобщение 2 

5.  Итоговое контрольное тестирование 2 

Всего  34 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 30 

2 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 5 

 Итого 35 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов (общих тем) Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства 14 

2 Оказание первой  помощи и здоровый  образ жизни 20 

 Итого 34 

 

 

Рабочие программы курсов 

2.2.24. Рабочая программа курса  «Орфография и пунктуация» 9 класс. 

Реализуется в базовой школе. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

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



 

523  

  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: - адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); - владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; - 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; способность оценивать свою речь 

с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; - 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации;  

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения курса: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

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

целом;  

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

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  
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7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 8) понимание 

коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание программы. 

Особенности письменного общения (1 ч) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон 

общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (передача 

смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание (восприятие речевых сигналов, 

принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) — чтение 

(смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: в устной речи  и  в письменной речи. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, 

записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, 

планы, рефераты и т. п.  

Устное и письменное общение между людьми. Возникновение и развитие письма как средства 

общения. 

Орфография (16ч) 

Орфография как система правил правописания  

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной передачи 

смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы 

передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, таблица, алго-

ритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши 

слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 3) употребление 

прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой — 

нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 
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Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. 

Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах. 

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); понятие о 

фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, -тир-//тер-, -

стил- / / -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а); 2) -раст-//-рос-,-скак-// -скоч- 

(зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар-//-твор-, -клан- // -клон-, -зар-// -

зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями 

оло//ла, оро//ра, ере// ре, ело// ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — доща-

тый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.), 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и 

иноязычные по происхождению) — морфологический принцип написания. Роль смыслового 

анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных 

частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного 

написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-

ость-), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик-, -

ец- и -иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -

ист-, -онък- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах 

прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса -е-

или -и- в глаголах с приставкой обез-/обес- (обезлесеть — обезлесить); -ться и -тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суф-

фикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — посеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 

Различение окончаний -е и -и в именах существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных ь и ъ . 
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Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний 

чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов. 

 Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для объяснения 

правильного написания слов. 

Прием поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-

цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа 

слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными частями речи. 

Различение приставки ни- и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от 

созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.  Работа 

со словарем «Строчная или прописная?» 

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных 

форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы поздравления, 

приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-сообщения, 

электронная почта, телефакс и 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (16ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  
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Некоторые   сведения   из   истории   русской   пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, 

знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации:  

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

       5) знаки препинания в связном тексте. Знаки препинания в предложениях с сравнительным 

оборотом.  

 6)Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.  

Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, 

отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения по цели высказывания 

и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания 

в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  

Система правил данного раздела пунктуации. 

Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-грамматической и 

интонационной характеристики предложения и его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. Грамматико-

пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 
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Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. Семантико-

грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление 

в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые формулы 

обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же) и др.  

Знаки препинания между частями сложного предложения  

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, 

точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор 

знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при сочетании 

союзов. 

Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи  

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте  

Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски оптимального пунк-

туационного варианта с учетом контекста. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста. 

Систематизация и обобщение пройденного (1 ч) 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, темы Количество часов 

по программе 

С.И.Львовой 

1.  Особенности письменного общения 1 

2.  Орфография 16 

3.  Пунктуация 16 

4.  Систематизация и обобщение пройденного 1 

 Итого 34 

 

 

2.2.25. Рабочая программа курса  «Коварные знаки препинания» 9 класс. 

Реализуется в филиале. 

Личностные результаты: 
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- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации человека, 

способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

-- способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

- готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

- знание орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; норм речевого поведения в социальнокультурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- умение проводить информационно-смысловую переработку текста в процессе чтения и 

аудирования: адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- свободное использование справочной литературы по русскому языку; 

- способность передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

- способность уместно употреблять цитирование; создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; формулировать основную мысль (коммуникативное 

намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; 
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- умение высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

- владение основными жанрами публицистики; 

- способность создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать 

устное высказывание на лингвистические темы; 

- владение приемами редактирования текста с использованием возможностей лексической и 

грамматической синонимии; 

- оценивание речевого высказывания с опорой на полученные речеведческие знания; - умение 

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

- соблюдение языковых норм и правил речевого общения: умение применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; эффективно использовать языковые единицы в речи; 

- соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Учащиеся научатся: 

● различать виды пунктограмм и орфограмм ; 

● находить орфограммы и пунктограммы в тексте; 

● применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

● пользоваться различными словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, 

словарями синонимов, антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов) и др. ; 

● употреблять слова разных частей речи в соответствии с разными типами и стилями речи в 

качестве языковых средств; 

 

Содержание 

1. Понятие нормы в русском языке. Назначение знаков препинания, системный характер 

пунктуации. Общие и ситуативные нормы. 

2. Назначение пунктуации – «держать текст» (). Обозначение границ предложений. Знаки 

разделения и знаки выделения. Основные знаки препинания: точка, точка с запятой, запятая, тире, 

скобки, двоеточие, многоточие – и их нормативное употребление. 

3. Функционально-целевое использование пунктуации. Стандартизация синтаксических структур в 

официально-деловых и художественных текстах. 
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4. Разговорные конструкции и пунктуация. Комбинаторика знаков препинания в текстах 

разговорного и художественного стилей. 

5. Структурные знаки препинания, отражающие регламентированное строение предложений и 

текста. Смысловое членение речи. Интонационный принцип пунктуации. Выражение в знаках 

препинания эмоциональности речи. Совмещение структурного, смыслового и интонационного 

принципов. 

6. Специфика рекламных знаков препинания. Концентрация в знаках препинания 

информационных качеств текста. 

7. Исторические изменения в русской пунктуации. Отражение в пунктуации индивидуальности 

носителя речи, особенности его коммуникативной компетенции. Знание контекста в 

использовании знаков препинания. Пристрастие авторов к тем или иным знакам препинания. 

Богатство стилистических возможностей пунктуации в выражении индивидуального стиля автора. 

Тенденция свободного использования знаков препинания в современной литературе. 

8. Сложность синтаксиса русского языка. Различные комбинации знаков препинания в тексте. 

Выбор оптимального варианта при комбинации и их сочетании друг с другом – показатель 

общей культуры речи пользователя языка. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

     занятия 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

1.                     Пунктуационные нормы 

современного русского языка. 

  

  

2 2.                     Пунктуационные нормы 

современного русского языка. 

Практикум. 

3.                     Основные правила применения 

знаков препинания в тексте. 

1 

4.                     Стилистические аспекты 

пунктуации. Знаки препинания в 

текстах разговорного, 

официально-делового, научного, 

художественного стилей. 

  

  

  

  

3 

5.                     Стилистические аспекты 

пунктуации. Создание проекта – 

буклета с результатами 

исследования текста. 

6.                     Стилистические аспекты 

пунктуации. Защита проектов. 

7.                      Структурный и смысловой 

принципы пунктуации. 

Экспрессивный синтаксис. 

  

  

2 

8.                     Экспрессивный синтаксис. 

9.                     Знаки препинания в рекламе.   

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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10.                 Знаки препинания в рекламе. 2 

11.                 Нерегламентированная 

пунктуация. 

  

  

  

3 

12.                 Нерегламентированная 

пунктуация. Исследование 

художественных текстов. 

13.                 Нерегламентированная 

пунктуация. Защита проектов. 

14.                 Комбинированные знаки 

препинания. 

1 

15.                 Итоговая контрольная работа по 

теме «Знаки препинания в тексте» 

  

  

  

2 

16.                 Итоговая контрольная работа по 

теме «Знаки препинания в тексте» 

17.                 Анализ контрольной работы, 

подведение итогов курса. 

1 

                                                                

 

2.2.26. Рабочая программа курса «Шифры и математика» 9 класс. 

Реализуется в базовой школе. 

Планируемые результаты 

Личностное результаты: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
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 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 

Метапредметные результаты:  

 развитие логического мышления; усвоение универсальных множественных понятий, 

применимых для создания моделей различных явлений природы, общественных явлений;  

 овладение устным и письменным математическим языком, применимым при изучении 

предметов естественно-математического цикла, развитие исследовательских умений;  

 развитие умений обосновывать свои выводы, формулировать отрицания высказываний, 

проводить доказательные рассуждения.  

 

Предметные результаты:  

систематизация знаний на основе обобщающего повторения курса алгебры основной школы; 

формирование представлений о свойствах делимости сумм и произведений чисел;  

развитие умений применять свойства делимости сумм и произведений при решении задач; 

систематизация знаний о признаках делимости, умение применять их при вычислениях и решении 

сюжетных задач; 

 развитие умений решения задач, связанных с нахождением остатков от деления числовых 

значений различных числовых выражений на натуральные числа; овладение основными понятиями 

и законами логики, принципами конструирования и доказательства теорем, формирование 

представлений о методах математики, о математике как универсальном языке науки; развитие 

умений проводить индуктивные и дедуктивные рассуждения.  

 

Содержание курса 

формирование элементарных навыков работы с матрицами; 

-знакомство с кодированием и декодированием при помощи самосовмещений квадрата; 

-включение учащихся в поисковую деятельность как фактор личностного развития; 

-развитие коммуникативных навыков в процессе практической и игровой деятельности. 

-анализ текстов художественной литературы, где приведены кодирование и декодирование 

информации; 

-составление собственного шифра на основе различных самосовмещений квадрата; 

-устные сообщение учащихся о своей работе; 

-практикум по кодированию и декодированию; 

-написание творческой работы; 

-подготовка карточек-заданий для одноклассников. 

Тематическое планирование 

 

Тема 

 

Кол-во 

 

часов 

Технология 

 

реализации 

Проверка владения базовыми  умениями. 

Постановка задач курса 

1 Беседа, тестирование 

Геометрические преобразования графиков 

функций  

3 Лекция, практикум, 

тестирование  

Построение графиков, содержащих модуль, 

на основе геометрических преобразований 

2 Практикум, тестирование 
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Графики кусочно-заданных функций 1 Практикум 

Построение линейного сплайна 2 Лекция, практикум, 

Презентация проекта «Графики улыбаются» 2 Семинар  

Итоговое тестирование  1 Тестирование 

 

2.2.27.Рабочая программа курса "Функция: просто, сложно, интересно" 9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале 

Планируемые результаты 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

 учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

 решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

 задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 



 

535  

  

 взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

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

 слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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 проблем, и представлять её в понятной форме; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей. 

 

Содержание курса 

 закрепление основ знаний о функциях и их свойствах; 

 расширение представлений о свойствах функций; 

 формирование умений "читать" графики и называть свойства по формулам; 

 вовлечение учащихся в игровую, коммуникативную, практическую деятельность как 

фактор личностного развития.  

Учащиеся должны знать: 

 понятие функции, как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

 определение основных свойств функции (область определения, область значений, 

честность, возрастание, экстремумы, обратимость и т.д.) 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно употреблять функциональную терминологию; 

 исследовать функцию и строить ее график; 

 находить по графику функции ее свойств.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  Тема 

Кол-во 

часов 

Технология  

реализации 

Подготовительный этап: постановка 

цели, проверка владения базовыми 

навыками 

 

1 

Беседа, тестирование 

Историко-генетический подход к 1 Лекция, демонстрация диафильма 
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понятию «функция» 

Способы задания функций 2 Беседа, практикум 

Четные и нечетные функции 2 Беседа, практикум 

Монотонность функции 2 Лекция, практикум, тестирование 

Ограниченные и неограниченные 

функции 

2 Семинар, практикум 

Исследование функции 

элементарными способами 

3 Практикум, тестирование 

Построение графиков функций 2 Практикум тестирования 

Функционально-графический метод 

решения уравнений 

3 Беседа, практикум 

Функция: сложно, просто, интересно  

2 

Дидактическая игра «Восхождение 

на вершину знаний» 

Функция: просто, сложно, интересно 2 Презентация «Портфеля 

достижений» 

 

  2.2.28. Рабочая программа курса «Самый простой способ решения непростых неравенств» 

9 класс 

Реализуется в филиале 

 

Планируемые результаты: 

 Личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач;  
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8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 9) 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

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

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности)  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные:  
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1) обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;   

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным 

языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, 

практики;  

Общая характеристика учебного предмета  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Арифметика призвана способствовать 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами.  

Алгебра Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вноситсвой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Решения неравенств (промежутки и операции над ними) 

 

  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

  Тема 1(2 часа) Общие теоретические положения метода интервалов при решении неравенств 

          Предполагает изучение способа решения неравенства вида (А1Х+в1)+(а2х+в2)+ …+ 

+(аnx+bn)<О с использованием метода интервалов. 

   Тема 2 (2 часа)  Решение дробно-рациональных неравенств 

Решение неравенства вида Р (х) /G (х)>O способом замены эквивалентной системой условий: 
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Р (х)*G (х)>O 

G (x) неравно  

Тема 3 (3 часа) Решение неравенств методом интервалов 

Предполагает  отработку   алгоритмов    темы  №  1, 2   на  примерах  продвинутого  уровня. 

 Тема  4 (3 часа) Другой способ решения квадратного неравенства (на основе свойств функции).   

Предполагает   использование  метода  интервалов  при  решении   неравенств  вида aх2 + bх +c 

v 0. 

 Тема 5 (3 часа)  Применение метода интервалов при решении задач   

Предполагает  решение  вида:  найдите  область  определения  выражения,  функции;  найдите 

 промежутки    знакопостоянства   функции. 

  Тема 6 (4 часа) Решение  задач  встречающихся  на ЕГЭ 

 

 Контрольное тестирование.   

Ожидаемый  результат 

1. Развитие  математических,  интеллектуальных  способностей, обобщенных  умственных 

 умений. 

2. Создать  условие  для  самореализации учащихся в процессе  учебной  деятельности. 

3. Свободно  оперировать  аппаратом  алгебра при  решении  задач. 

4. Умение  решать  неравенства и системы  неравенств  изученным  методом. 

5. Проводить  тождественные  преобразования  алгебраических  выражений. 

6. Ученик  развивает  логическое  мышление   и  приобретает  уверенность  работы  с 

 заданиями  более  высокой   по  сравнению  с  обязательным  уровнем  сложности. 

7. Успешная  сдача  экзамена  по математике. 

 

 

Тематическое планирование модуля «Алгебра» 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

1 Общие тематические положения метода интервалов при 

решении неравенств 

1 

2 Решение дробно-рациональных неравенств 1 

3 Решение неравенств методом интервалов 2 

4 Другие способы решения квадратного неравенства 2 

5 Применение метода интервалов при решении задач 2 

6 Контрольное тестирование 0,5 

Итого:  8,5 

 

Тематическое планирование модуля «Геометрия» 

№ п/п Тема занятия Количество часов 
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1 Решение треугольников 1 

2 Четырехугольник 1 

3 Решение задач по теме «Площади» 2 

4 Решение задач по теме «Вписанные и описанные 

окружности» 

2 

5 Компьютерная модель «Решение треугольников» 1 

6 Компьютерная модель «Вписанные и описанные 

четырехугольники» 

1 

7 Проверь себя 0,5 

Итого:  8,5 

 

 

2.2.29. Рабочая программа курса «Азбука общения» 5 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале 

 разработана на основе авторской программы формирования психологического здоровья младших 

подростков «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в различной деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, 

лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное 

понимание необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, 

побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их 

исправить. 

Таким образом, в ходе реализации данной программы ожидается: 

 профилактика дезадаптации у учащихся среднего звена в результате создания 

благоприятных условий для успешной адаптации; 
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 улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в психологию 

1. Введение в психологию. Я-пятиклассник. 

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология. Зачем человеку занятия 

психологией. Я-пятиклассник. Игра «Ассоциация». Счастье – это… Рисунок счастливого 

человека. 

Раздел 2. Я – это Я 

1. Кто Я, какой Я? 

Что я знаю о себе? Какой Я? Какими я обладаю качествами, способностями, возможностями. 

Угадай, чей голосок. Те, кто… Кого загадал ведущий. Угадай, кому письмо. Нарисуй свою роль. 

Мой портрет в лучах солнца. 

2. Я могу. 

Понятие «Самооценка», «Самокритика». Игра «Чьи ладони». Моя ладошка. Я могу, я умею. 

Почему я это умею? Потерянное могу. Работа со сказкой. Как поощрить пятиклассника. 

3. Я нужен. 

Почему для человека так важно быть нужным окружающим людям? Что нужно школьнику. 

Кто нужен школьнику. Закончи предложение. Работа со сказкой. 
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4. Я мечтаю. 

Мои мечты. Я – невидимка. Закончи предложение. Зачем люди мечтают. Сказка о мечте. 

5. Я – это мои цели. 

Мои цели. Отличие цели от мечты. План достижения цели. Превратись в животное. 

Заветное желание. Работа со сказкой. Ролевая игра «Что делать, если ребенок не хочет делать 

домашнее задание». 

6. Я – это мое детство. 

Детство, как значимый период в жизни. Закончи предложение. Детские воспоминания. 

Любимая игрушка. Детская фотография. Семейные ценности. Я – помощник. Мои обязанности 

дома. Мама, папа, я – дружная семья. 

7. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее 

Я сейчас, я в будущем. Роль взрослых и роль детей. Ролевая игра «Как необходимо 

воспитывать детей». Игра «Превратись в возраст». Я в будущем. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 

1. Чувства бывают разные. 

Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. 

Управление своими эмоциями. Закончи предложение. Изобрази чувство. Испорченный 

телефон. Работа со сказкой. Тренинг «Коробка счастья». 

2. Стыдно ли бояться? 

Страхи пятиклассников. Стыдно ли бояться? Способы преодоления страхов. Отгадай 

чувство. Страшный персонаж. Работа со сказкой. Гнев дружи со страхом и обидой. Игра 

«Ожившее чувство». 

3. Имею ли я право сердиться и обижаться? 

Отгадай чувство. Найди лишнее слово. Подросток рассердился. Помогите маме. Рисуем 

обиду. 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 

1. Каждый видит и чувствует мир по-своему. 

Каждый имеет право на собственную точку зрения. Найди слово. Психологические 

примеры. Мысленная картинка. Если я камушек. Маленькая страна. Работа со сказкой. 

2. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Психологические примеры. Мысленная картинка. Я внутри и снаружи. Сны. Маленький 

принц. 

   Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир 

1. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня... 

Ответственность человека за свои чувства, мысли и поступки. Плюсы и минусы. Трудные 

ситуации в разном возрасте. Копилка трудных ситуаций пятиклассника. Работа со сказкой. 

Ответственность за свои поступки. 

2. Проявление внутренней силы в трудной ситуации. 

Любая трудная ситуация имеет обучающий эффект. Как правильно просить прощение. 

Объясни значение. Составление предложений. Внутренняя сила. Работа со сказкой. 

Раздел 6. Я и ты 

1. Я и мои друзья. 
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Понятие «Друг». Знаки «Я», «Мы». Противопоставление себя другим. Проблемы 

подростковой дружбы. Человеческие качества, которые способствуют и мешают дружбе. 

Красивые поступки. Общая рука. Сказка «светлячок». 

2. У меня есть друг. 

Игра «Загадай друга». Качества, присущие другу. Сказка «Волшебная роща». Талисман для 

друга. Мечта моего друга. Сочиняем сказку про дружбу. 

3. Я и мои «колючки». 

Из пяти слов. Игра «Кто сколько запомнит». Ролевая игра «Покажи ситуацию». Мои 

колючки - качества, мешающие общению. Мои магнитики. Сказка «Шиповник». Хвастовство. 

Ссора и драка. Трудно ли быть терпеливым. 

4. Одиночество. 

Что такое одиночество и его причины. Одиночество взрослого и подростка (сходства и 

различия). Способы преодоления одиночества. Запиши наоборот.Одиночество в классе. Если я 

окажусь одиноким… Кого я сделал одиноким. Сказка об одной одинокой рыбке и огромном 

синем море. 

5. Я не одинок в этом мире. 

Работа с плакатом «Позитивные качества». Сказка «И однажды утром…». Коллективный 

рисунок. Культура общения. Понимать и договариваться. Умные и глупые вопросы. Интервью 

«Значимый поступок». 

Раздел 7. Мы начинаем меняться 

1. Нужно ли человеку меняться. 

Осознание изменений, которые происходят с пятиклассниками. Мои важные изменения. 

Сказка про Тофа. Самое главное. Как изменился класс. Работа с плакатом. Сказка «Я иду к 

своей звезде». Чтобы я изменил в себе? 

2. Самое важное - захотеть меняться. 

Мотивировка к позитивному самоизменению. Будущее каждого находится в руках 

человека. Рюкзак пожеланий. Пожелания взрослым. Работа со сказкой «Желтый цветок». 

3. Письмо будущему шестикласснику. 

Обобщение. Письмо будущему шестикласснику. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 

№ п\п Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение в мир психологии 2 

Раздел 2. Я – это я 20 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 10 

Раздел 4. Я и мой внутренний мир 6 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? 4 

Раздел 6. Я и Ты 18 

Раздел 7. Мы начинаем меняться 10 

Итого  70 
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     2.2.30. Рабочая программа курса «Грамотеи» 7 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, Ульяновской области, о языке как основе национального 

самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства человеческого 

общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его уровней и 

единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

Содержание курса 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. Необычные правила.1ч.(Работа с некоторыми школьными правилами. создание новых 

формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное 

написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, 

которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. Как 

поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. Конкурс-игра 

«Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч.(Роль его в речи и на письме.Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и 

упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 

лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. 

Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого 

ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, 

многозначностью.Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются слова) 

Тема 13. Судьба слова.1ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (.Составление предложений.Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч..(Составление текстов с согласованием названий городов, 

названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административно-

территориальных единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала).  

Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч.( Наречие. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.) 
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Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч.(Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!. 1ч. (Разряды наречий.Употребление наречий в 

тексте.Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!. 1ч.(Суффиксы наречий. Зависимость правописания от 

суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч.(Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра 

«Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч.(Слова категории состояния: их виды и 

применение.Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч.(Роль предлога в речи и в 

тексте. Работа с текстом.) 

Тема 24. Употреби меня со словом.1ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. Различие 

предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 

географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных 

средств..) 

Тема 25. То же, так же иль за то?1ч.(Правописание союзов.Дидактические игры с союзами.. 

Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.1ч.(Роль союзов в тексте.Построение текстов.) 

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.(Разряды частиц.Игры на внимание.) 

Тема 28. Не могу не знать = я знаю!1ч.(Значение и роль частицы в тексте.Конкурс на 

восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия.Создаём ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль и 

употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч.(Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и 

культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности.Конкурс 

вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч. (.Работа с текстами, определение типов речи) 

Тема 34-35. Итоговое занятие за год. Защита проектов. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ темы Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Введение 1ч. 1ч 

2 Орфография 5ч. 5ч 

3 Лексическая стилистика. 7 ч. 7ч 

4 Предложение. 2ч. 2ч 

5 Итоговое занятие 1ч. 1ч 

6 Морфология. Наречие. 5 ч. 5ч 

7 Слова категории состояния 1ч. 1ч 

8 Предлог 2 ч. 2ч 
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2.2.31. Рабочая программа курса «Основные вопросы математики» 9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

   Личностные результаты освоения курса:   

-коммуникативной компетентности в области сотрудничества со сверстниками в    

образовательной деятельности;     

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию; 

-креактивность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

-овладение общими универсальными приемами и подходами к решению заданий теста.  

-усвоение основных приемов мыслительного поиска.  

Предметные результаты освоения курса:  

-Расширение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно- познавательных и учебно-

практических задач. 

В результате изучения материалов программы обучающиеся 9 класса научатся:  

 -сравнивать разные приемы действий; 

-выбирать удобные способы решения; 

-моделировать алгоритм решения в процессе совместного обсуждения и использовать его в 

ходе самостоятельной работы; применять изученные способы и приёмы вычислений; 

-анализировать полученные результаты;  

-включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

-выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии; 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

-контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки. 

9 Союз 2ч. 2ч 

10 Частица 2 ч. 2ч 

11 Междометие 2 ч. 2ч 

12 Культура речи 3 ч. 3ч 

13 Итоговое занятие 2ч. 2ч 

  35 
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Тематическое планирование  

№ Название раздела    Кол-во 

часов 

Содержание программы курса 

1 Выражения и их 

преобразования  

3 Свойства степени с натуральным и целым 

показателями.  

Свойства арифметического квадратного корня.  

Стандартный вид числа.  

Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители.  

2 Уравнения и 

системы 

уравнений 

7 Способы решения различных уравнений 

(линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней).  

Различные методы решения систем уравнений 

(графический, метод подстановки, метод 

сложения).Применение специальных приёмов при 

решении систем уравнений. 

3 Неравенства 5 Способы решения различных неравенств 

(числовых, линейных, квадратных).  

Метод интервалов.  

Область определения выражения. Системы 

неравенств. 

4   Функции их 

графики 

4 Установление соответствия между графиком 

функции и  её аналитическим заданием. Уравнения 

прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл 

коэффициентов для уравнений прямой и 

параболы.Функции, их свойства и графики 

(линейная, обратно-пропорциональная, 

квадратичная и др.)  

5 Элементы 

статистики и 

теории 

вероятности 

3  

 

6 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

3 Определение арифметической и геометрической 

прогрессий. Рекуррентная формула. Формула n-

ого члена. Характеристическое свойство. Сумма 

n-первых членов. Комбинированные задачи 

7 Текстовые задачи 4 Задачи на проценты.  

Задачи на «движение», на «концентрацию», на 

«смеси и сплавы», на «работу».  

Задачи геометрического содержания. 

8 Геометрические 

задачи:  

6  Признаки равенства треугольников, признаки 

подобия треугольников равнобедренный 
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 треугольник, прямоугольный треугольник, 

теорема Пифагора, формулы для нахождения 

площади треугольника. 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

трапеция, формулы для нахождения площади 

фигур.  

Центральные и вписанные углы, вписанная и 

описанная окружность. 

Определение синуса, косинуса, тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника, основное 

тригонометрическое тождество. 

Сумма и разность векторов, скалярное 

произведение векторов 

 

 

2.2.32. Рабочая программа курса «Реальная математика» , 6-9 класс  

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 6 класс  

Программа направлена на формирование предметных, личностных и метапредметных 

результатов, позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные: ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; первоначального представления о математической науке 

как сфере человеческой  

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; критичности 

мышления, умения распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативности мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении  

арифметических задач; умения контролировать процесс и результат учебной математической  

деятельности; формирования способности к эмоциональному восприятию математических  

объектов, задач, решений, рассуждений; метапредметные:  

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умения 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; способности 

адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения  

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; умения 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические  
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рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; умения 

создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические  

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; развития 

способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

первоначального представления об идеях и о методах математики как об  

универсальном языке науки и техники; развития способности видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в  

окружающей жизни; умения находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; умения 

понимать и использовать математические средства наглядности  

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умения 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания  

необходимости их проверки; понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в  

соответствии с предложенным алгоритмом; умения самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для  

рещения учебных математических проблем; способности планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; предметные:  

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

умения пользоваться изученными математическими формулами, знания основных способов 

представления и анализа статистических данных;  

 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; умения применять 

изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  

7 класс  

Изучение курса по математики «Реальная математика» в 7 классе, согласно требованиям 

Федерального государственного стандарта основного общего образования по математике, 

направлено на достижение целей:  
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в направлении личностного развития:  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта; умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; в метапредметном направлении: умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, диаграммы, рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач  

исследовательского характера; в 

предметном направлении:  

решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,  

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; осуществлять 

практические расчёты по формулам, составлять несложные формулы  

зависимостей между величинами; описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между  

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей; описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на  

диаграммах, графиках; решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата теории вероятностей и статистики; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую  

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения.  

 8 класс  

Личностные результаты   

- ответственно относиться к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  
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- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- иметь первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

- креативно мыслить, инициативность, находчивость, активность при решении 

арифметических задач;  

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- сформированность способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра.  

Метапредметные результаты   

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;   

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;   

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей;   

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы;   

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;   

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;   

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать с предложенным 

алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

математических проблем;   
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- Предметные результаты   

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;   

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;   

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;   

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;   

- умение применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов.  

9 класс  

Изучение курса по математики «Реальная математика» в 9 классе, согласно 

требованиям Федерального государственного стандарта основного общего образования по 

математике, направлено на достижение целей:  

в направлении личностного развития:  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта; умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач,  

решений, рассуждений; в метапредметном 

направлении:  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

дисциплинах, в окружающей жизни; умение понимать и использовать математические 

средства наглядности (графики, диаграммы, рисунки, чертежи, схемы и др.) для 
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иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач  

исследовательского характера; в 

предметном направлении:  

решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,  

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; осуществлять 

практические расчёты по формулам, составлять несложные формулы  

зависимостей между величинами; описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между  

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей; описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин; анализировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на  

диаграммах, графиках; решать практические задачи, требующие систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата теории вероятностей и статистики; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую  

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения.  

 Содержание учебного курса  

6 класс  

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.   

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.   

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.  

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношение, выражение 

отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины.  

Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 

НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по 

его части в один прием.  

Алгебраические выражения. Уравнения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. 

Упрощение выражений, раскрытие скобок. Алгоритм решения уравнения переносом 



 

555  

  

слагаемых из одной части уравнения в другую.  Решение текстовых задач алгебраическим 

методом (выделение трех этапов математического моделирования). Отношения. 

Пропорциональность величин.  

Координаты. Координатная прямая. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее 

координатам, определение координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы.  

Первые представления о вероятности. Первое представление о понятии 

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в 

простейших случаях.  

7 класс  

Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых данных  

Реальные числовые данные. Анализ таблиц. Анализ графиков. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, таблице, диаграмме. 

Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием  

Делимость чисел. Деление с остатком. Приближения чисел с недостатком. 

Приближения чисел с избытком.  

Пропорция. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная 

зависимость.  

Задачи на движение в одном направлении, навстречу друг другу, на удаление друг от 

друга, по кругу, по воде.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Нахождение процентного отношения величин.  

Задачи на работу.  

Геометрические задачи с практическим содержанием   

Углы. Виды углов. Задачи практического содержания на нахождение градусных мер 

углов  

Многоугольники. Виды многоугольников. Вычисление элементов многоугольников 

Площади многоугольников.  

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Статистика, 

элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Описательная статистика. Примеры комбинаторных задач. Решение комбинаторных 

задач: метод перебора, дерево вариантов, правило умножения. Частота события. 

Вероятность. Классическое определение вероятности.  

Расчёты по формулам   

Формулы. Вычисления по формулам  

8 класс  

Устный счет – это просто.  Метрическая система мер (о возникновении и 

совершенствовании мер длины, площади, объема).  

Процентные расчёты в жизненных ситуациях. Математика в быту.  

Задачи на «концентрацию», на «сплавы и смеси»  

Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных приемов 

Научись решать уравнения различными способами.  

Расчет пропорций и соотношений в реальной жизни.  
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Математические развлечения и действия над алгебраическими выражениями.  

Выбор верного или неверного утверждения.  Анализ диаграмм, таблиц, графиков 

Язык алгебраических дробей.  

Функции  и графики в природе и технике Решение 

логических задач разными способами.  

Извлечение квадратных корней без калькулятора.  

10 способов решения квадратных уравнений.  

Бесподобное подобие.   

Применение подобия треугольников при измерительных работах.  

Геометрические задачи с практическим содержанием  

Математическая статистика в жизни одного класса  

9 класс  

Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых данных   

Реальные числовые данные. Анализ таблиц. Анализ графиков. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Определение и вычисление величин по графику, таблице, диаграмме. 

Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием   

Делимость чисел. Деление с остатком. Приближения чисел с недостатком. 

Приближения чисел с избытком.  

Пропорция. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная 

зависимость.  

Задачи на движение в одном направлении, навстречу друг другу, на удаление друг от 

друга, по кругу, по воде.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Нахождение процентного отношения величин.  

Задачи на работу.  

Геометрические задачи с практическим содержанием   

Углы. Виды углов. Задачи практического содержания на нахождение градусных мер 

углов  

Многоугольники. Виды многоугольников. Вычисление элементов многоугольников 

Площади многоугольников.  

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга.  

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Описательная статистика. Примеры комбинаторных задач. Решение комбинаторных 

задач: метод перебора, дерево вариантов, правило умножения. Частота события.  

Вероятность. Классическое определение вероятности.  

Расчёты по формулам   

Формулы. Вычисления по формулам   

Тематическое планирование 6 класс 

п/п  Название темы  Количество 

часов  

1  Рациональный счет. Развитие вычислительной культуры. Методы 

устных и письменных вычислений.  

3  

2  Делители и кратные. Признаки делимости  2  
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3  Решение задач на применение НОД и НОК  1  

4  Буквенные выражения. Формулы  2  

5  Действия над составными именованными числами  2  

6  Решение задач на установление соответствия между величинами и 

их возможными значениями  

2  

7  Решение логических задач  2  

8  Решение задач на нахождение дробных значений  2  

9  Решение задач на совместную работу  2  

10  Решение задач на части  2  

11  Масштаб  1  

12  Решение арифметических задач на смеси и сплавы с помощью 

уравнений.  

3  

13  Решение задач на зависимость между компонентами 

арифметических действий  

2  

14  Задачи в координатах  2  

15  Геометрия на местности  2  

16  Графики  2  

17  Анализ реальных числовых данных, представленных в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

1  

18  Исследование моделей реальных ситуаций с использованием  

вероятности и статистики  

2  

  Всего  35  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п  

Содержание раздела (темы)  Количество 

часов  

1  Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых 

данных.  
6  

2  Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием   14  

3   Геометрические задачи с практическим содержанием.  7  

4  Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей.   5  

5   Расчёты по формулам.  3  

  Итого  35 ч  

 

Тематическое планирование 8 класс  

№ п/п  Содержание раздела (темы)  Кол-во 

часов  

1  Устный счет – это просто.  Метрическая система мер (о 

возникновении и совершенствовании мер длины, площади, 

объема).  

1  

2  Процентные расчёты в жизненных ситуациях. Математика в 

быту.  
1  
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3  
Задачи на «концентрацию», на «сплавы и смеси»  1  

4  Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приемов  
1  

5  
Научись решать уравнения различными способами.  1  

6  
Расчет пропорций и соотношений в реальной жизни.  1  

7  Математические развлечения и действия над алгебраическими 

выражениями.  
1  

8  Выбор верного или неверного утверждения.  Анализ диаграмм, 

таблиц, графиков  
1  

9  
Язык алгебраических дробей.  1  

10  Функции  и графики в природе и технике  1  

11  Решение логических задач разными способами.  1  

12  
Извлечение квадратных корней без калькулятора.  1  

13  
10 способов решения квадратных уравнений.  1  

14  Бесподобное подобие.   

Применение подобия треугольников при измерительных 

работах.  

1  

15  
Геометрические задачи с практическим содержанием  1  

16-17  
Математическая статистика в жизни одного класса  2  

Итого:    
17 ч.  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п  Тема  Количество 

часов  

1  Таблицы, диаграммы, графики. Анализ реальных числовых 

данных.  
6  

2  Простейшие текстовые задачи с практическим содержанием   14  

3   Геометрические задачи с практическим содержанием.  7  

4  Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей.   5  

5   Расчёты по формулам.  2  

Итого   34 ч.  

  

 

2.2.33. Рабочая программа курса «Человек – общество – мир» 9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 
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1). Планируемые результаты освоения учебного курса.  

Личностными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по курсу 
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);  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

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

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

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

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

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные  результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

курсу: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

 

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: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 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; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 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. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

 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. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 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. 

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

решения учебных и познавательных задач: 

 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. 

7. Смысловое чтение: 

 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. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 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; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 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.); 

9. 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: 

 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; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

     1.3.  Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы курса являются в сфере:                                

Общество 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 



 

564  

  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать глобальные проблемы человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

 раскрывать понятия - право собственности, виды собственности, способы приобретения 

права собственности, защита прав собственности; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
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 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

 Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится 

 характеризовать принципы конституционного устройства РФ; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами,  

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать органы государственной власти РФ; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение конституционного строя РФ, гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

 грамотно применять знания об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать  и различать народную, массовую и элитарную культуру; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
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 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях. 

Содержание учебного курса 

Введение (1ч.) 

Значение обществознания для человека. 

Тема 1. Современное общество.(4 ч.) 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. На 

пути к современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития общества. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. 

Глобальные проблемы современности. Многообразие и единство современного мира. 

Перспективы современного общества. Социальные конфликты, пути их решения. 

 

Тема 2. Человек среди людей. (9ч.) 

Биологическое и социальное в человеке.  Человек и его ближайшее окружение. Личность и 

межличностные отношения. Семья как малая группа. Особенности подросткового возраста. 

Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. Личность и 

мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое 

правило нравственности». Воспитательная роль морали. Мышление и речь. Межличностные 

конфликты, их конструктивное решение. 

 

Тема 3. Экономическая сфера жизни общества. (8ч.) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические системы.  Право собственности. 

Виды собственности. Правомочия собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение 

прав собственности. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Предпринимательство. 

Рынок и рыночный механизм. Экономические цели и функции государства. Неравенство доходов 

и экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 

 

Тема 4. Политика и право. (8ч.) 

Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы конституционного 

устройства РФ. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное 

право. Политическая и правовая культура граждан. Политический режим. Демократия. Правовое  

государство и гражданское общество. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Правоохранительные органы в Российской федерации. Органы государственной власти 

Российской федерации. Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Духовная жизнь общества. (3ч.) 
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Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные 

субкультуры. Наука в жизни современного общества. Образование и самообразование. 

Образование – сочетание интересов личности и общества. Право на доступ к культурным 

ценностям. 

 

Итоговое повторение  (2 ч.) 

 

Учебно-тематическое планирование курса «Человек – общество – мир» 

№ 

п/

п 

            Названия тем Количеств

о 

часов 

1 Введение.    Значение обществознания для человека 1 

 

 Тема 1. Современное общество 4 

2 Общество – динамичная саморазвивающаяся система 1 

3 На пути к современной цивилизации  1 

4 Глобальные проблемы современности 1 

5 Социальные конфликты и пути их решения. 1 

 

 Тема 2. Человек среди людей 9 

6 Биологическое и социальное в человеке. 1 

7 Человек и его ближайшее окружение. 1 

8 Личность и межличностные отношения. 1 

9 Семья как малая группа  1 

10 Особенности подросткового возраста. 1 

11 Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. 

Страты и классы. 

1 

12 Личность и мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. 

Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная 

роль морали. 

1 

13 Мышление и речь 1 

14 Межличностные конфликты, их конструктивное решение. 1 

 

 Тема 3. Экономическая сфера жизни общества 9 

15 Экономика и её роль в жизни общества 1 

16 Экономические системы.  Разбор ситуаций 1 

17 Право собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. 

Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита прав 

собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав 

собственности.  

1 

18 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 1 

19 Предпринимательство. 1 

20 Рынок и рыночный механизм. 1 

21 Экономические цели и функции государства. 1 

22 Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 1 
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23 Налоги, уплачиваемые гражданами. 1 

 

 Тема 4. Политика и право 8 

24   Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы 

конституционного устройства Р.Ф. 

1 

25   Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. 

Публичное право. Политическая и правовая культура граждан 

1 

26 Политический режим. Демократия. 1 

27 Правовое  государство и гражданское общество 1 

28 Власть. Роль политики в жизни общества. 1 

29 Органы государственной власти Российской федерации. 1 

30 Правоохранительные органы в Российской федерации. 1 

31 Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 1 

 

 Тема 5. Духовная  жизнь общества  2 

32 Формы и разновидности культуры 1 

33 Образование и самообразование 1 

34

-

35 

Итоговое повторение 

 

2 

 

2.2.34 Рабочая программа курса «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: 

теория и практика» 9 класса 

Реализуется в филиале. 

 

Планируемые результаты: 

личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

 Знать трудные случаи правописания 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

 Объяснять языковое явление 

 Уметь применять знания при тестировании 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 
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 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать её 

смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 определять синтаксические конструкции. 

Содержание  

 Подготовка к написанию изложения (6 ч) 

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,         

 формулирования. 

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац.  Синтаксическое 

богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: грамматические, 

логические, синтаксические. 

5. Написание изложения.         

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом (17 ч)       

1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором содержится 

информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос (Задание 2.) 

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности. (Задание 3.) 

3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных прилагательных, 

наречий. (Задание 5.) 

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 8.) 

8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. (Задание 10.) 
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10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических основ в предложении. (Задание 

11.) 

11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 

12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение. (Задание 13.) 

13.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  – 7 ч 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста. 

2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения. 

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок. 

5. Корректировка текста. 

Контроль знаний-4 ч 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 

              

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1. Основные цели и задачи курса. Основные требования к 

творческой работе 

1 

2. Основные аспекты анализа текста. Композиция сочинения. 7 

3. Обучающее сочинение по тексту художественного стиля 2 

4. Рецензирование, редактирование творческой работы 4 

5. Самостоятельная творческая работа над текстами при 

помощи учителя 

1 

6. Самостоятельная творческая работа над текстами. 2 

Итого: 17 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Направление общеинтеллектуальное 

 

2.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 5-6 

классы  

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные  и  метапредметные   результаты образовательного процесса 

Результаты Формируемые умения Обучающийся получит 

возможность для 
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формирования: 

Личностные -положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и 

оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

-внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

проектно-исследовательской 

деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной 

мотивации; 

-устойчивого интереса к новым 

способам познания; 

-адекватного понимания причин 

успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные -принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, 

в уме. 

-проявлять познавательную 

инициативу; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 



 

572  

  

Познавательные -осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения 

познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-

либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, 

гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, 

причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов 

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

-осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с 

исследовательской и проектной 

задачами с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, 

как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию 

исследовательских методов 

 обучения в основном учебном 

процессе и повседневной 

практике взаимодействия с 

миром. 
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Коммуникативные -допускать существование различных точек 

зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

-допускать возможность существования у людей 

разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, умение 

задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои идеи. 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. Знакомство с 

основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, составление плана, 

выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект отличается от исследования 

Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что сначала, что потом..»). 

Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические задания по созданию схем, 

графиков. Высказывание суждений. Знакомство с классификацией. Знакомство с 

умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. Работа с книгами, чертежами, 

электронными справочниками и пособиями. Какие книги считаются научными. Что такое 

справочник, энциклопедия и т.п. Как сделать сообщения о своем проекте. План своего 

выступления. 

Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление своих 

проектов. Умение задавать вопрос. Вопросы авторам. Защита проектов. 

 

Тематическое планирование 
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5 класс 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной мастерской. Мир 

вокруг нас. (Наблюдение за природой, событиями и т.п.). 

Умозаключения, выводы увиденного. 

4 

2 Проект. Что это? Где использует человек проекты, с какой целью? 

Как увидеть проблему? Что такое суждение. Чем проект отличается от 

исследования. 

4 

3 Практическое занятие по тренировке умений задавать вопросы, 

видеть проблему. Главное и второстепенное. Практические задания 

типа «что сначала, что потом…». 

4 

4 Рисунок, схема, график. Практические задания по созданию схем, 

графиков 

4 

5 Классификация предметов. Практические задания на 

классифицирование предметов по разным основаниям. Неправильные 

классификации – поиск ошибок. 

6 

6 Работа с документацией. Как работать с книгой, чертежами, 

справочниками и электронными пособиями. 

2 

7 Творческие учебные проекты (выбор, составление плана, 

распределение по этапам, выбор источников информации, описание) 

8 

8 Защита проекта. (Обработка полученных результатов. Оформление 

проекта. Представление проекта) 

3 

Итого: 35 

 

Содержание курса 

6 класс 

Тренинговые задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: проектная 

деятельность, формы продуктов проектной деятельности, виды презентаций проектов, 

распределение учащихся по проектным группам. Персональные и групповые проекты. 

Проект. Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Наблюдение младших школьников за окружающим миром. Знакомство с приборами, созданными 

для наблюдения (телескопы, микроскопы и др.) 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

Что мы знаем о проекте. Планирование и разработка проектов с доступными объектами (вода, 

свет, бумага и др.) 

Гипотезы и идеи. Разработка гипотез творческих проектов. 

Практическая работа на выдвижение гипотез, постановка цели проекта 
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Искусство делать сообщения. Как правильно спланировать сообщение о своем проекте. Как 

выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по плану. 

Обработка полученных результатов. Итог работы. Направленность учащихся на выполнение 

творческих проектов. 

Как выбрать тему творческого проекта. Индивидуальная работа с учащимися. 

Индивидуальная консультативная работа с учащимися по выполнению творческого проекта. 

Подготовка отчёта. Правила оформления работы. Подготовка презентации. Подготовка 

презентации работы. Подготовка выступления. Практическая работа. 

Представление результатов деятельности . Семинар. Предварительная защита результатов своей 

работы. Заслушивание всех проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных суждений. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводное занятие. От и ТБ при работе в школьной мастерской. 

Проектная деятельность, формы продуктов проектной деятельности. 

Виды презентаций проектов. 

3 

2 Распределение учащихся по проектным группам. Персональные и 

групповые проекты. Выбор темы творческого проекта. 

Индивидуальные проекты. 

 

8 

3 Подбор методов исследования. Наблюдение и наблюдательность. 

Актуализация проблемы. Проектирование – познание в действии. 

Практическая работа. 

5 

4 Гипотезы и идеи. Искусство делать сообщения. Обработка 

полученных результатов. Итог работы. 

5 

5 Наблюдение и наблюдательность. Актуализация проблемы. 

Проектирование – познание в действии. Практическая работа. 

5 

6 Подготовка отчёта. Подготовка презентации. Подготовка 

выступления. 

6 

7 Защита всех проектов. Вопросы авторам, высказывание собственных 

суждений. 

3 

Итого: 35 

 

2.2.36. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Как сохранить нашу планету» 

9 класс 

Реализуется в базовой школе. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Как сохранить нашу планету»  
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Личностные образовательные результаты. 

Обучающиеся осознают: 

 ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, космическое 

предназначение человека; 

 высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне 

биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

 активную жизненную позицию и мотивацию стать активными защитниками 

окружающей среды 

Предметные результаты: 

Обучающиеся осмысляют: 

 существование всеобщих связей в природе; 

 единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни; 

 природа – единая развивающаяся система; 

 солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе; 

 биогеохимические превращения в природе; 

 деятельность человека вопреки законам природы приводит к нарушению её целостности; 

 различные способы постижения человеком природы. Сложность путей научного 

познания. Логику научного познания. Применение научных знаний в практической деятельности 

человека. 

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся приобретают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

 умение проводить учебные исследования, разрабатывать и выполнять учебные проекты; 

 умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

 умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе; 

 умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Земля – наш дом. 

 Экология – «наука о доме». Законы экологии. Экологические проблемы и пути их решения. 

Взаимосвязь компонентов природы. Экосистема. Взаимозависимость человека и природы. Условия 

решения экологических проблем. Глобальные проблемы современности: причины, масштаб и 

последствия. Взаимосвязь глобальных проблем. Концепция устойчивого развития. Основные 

принципы и условия её реализации. 

Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие. 

 Биоразнообразие. Сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости экосистемы. 

Исчезновение видов животных и растений как экологическая проблема. Красная книга – принципы 
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составления. Виды животных и растений, занесённые в Красную книгу. Природоохранная 

деятельность человека. Особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные 

парки, заказники. Взаимозависимость экономических и природоохранных принципов. Охрана и 

привлечение птиц. Искусственные гнездовья. Изготовление искусственных гнездовий. Особо 

ценные объекты охраны природы. Модель ООПТ. 

Раздел 3. Сберегаем почву. 

 Почва – поверхностный слой земной коры. Почва как природная система, обладающая 

уникальным свойством -  плодородием. Экологические проблемы сохранения почвы. Факторы 

разрушения и гибели почвы. Пути сохранения почвы. Характеристики почвы. Виды почв. 

Механический состав почвы. Кислотность почвы. Закисление почв. Растения-индикаторы почвы. 

Плодородие почвы. Гумус, его значение для плодородия почвы. Влияние вытаптывания почвы на 

растительность. 

Раздел 4. Сберегаем воду. 

 Вода как универсальный растворитель. Истощение водных ресурсов. Расход воды в 

промышленности и быту. Проблема сохранения воды. Водоохранные зоны. Очистка воды. Очистка 

природной воды в естественных условиях. Способы очистки воды в лаборатории. Фильтрование. 

Дистилляция. Разделение жидкостей. Биоиндикация и биотестирование воды. Преимущества и 

ограничения этих методов.  Выявление отношения населения к рациональному использованию 

воды. Проблема сбережения воды на планете. 

Раздел 5. Сберегаем энергию. 

 Экологические проблемы использования энергии и причины их возникновения. Выявление 

отношения населения к проблемам энергосбережения. Экономия электроэнергии. Сбережение 

тепла. Потребление электроэнергии в быту. Анализ затрат электроэнергии. Экономия 

электроэнергии. 

Раздел 6. Сберегаем атмосферу. 

 Проблема загрязнения атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные 

загрязнители атмосферного воздуха. Способы охраны атмосферы от загрязнения. Выявление 

отношения населения к проблеме рационального использования транспорта. Преимущества и 

ограниченность методов биоиндикации и биотестирования воздуха. Лихеноиндикация – 

биоиндикация воздуха с помощью лишайников. Машины как загрязнители воздуха. Способы 

уменьшения отрицательного влияния машин на окружающую среду. Роль деревьев и кустарников в 

сохранении чистоты воздуха. Сохранение лесных насаждений. 

Тематическое планирование 

№п/п Название тем Всего 

часов 

 Раздел 1.Земля наш дом 5 

1 Что изучает наука экология 1 

2 Взаимосвязь компонентов в природе 1 

3 Почему экологические проблемы так сложны 1 

4 Глобальные проблемы современного мира 1 

5 Концепция устойчивого развития 1 

 Раздел 2. Сохраняем биоразнообразие 7 

6 Сохранение биоразнообразия – сохранение устойчивости экосистемы 1 
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7 Почему исчезают животные и растения 1 

8 Красная книга природы 1 

9 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 1 

10 Деловая игра «История н а ш е г о  села» 1 

11 Охрана и привлечение птиц. Искусственные гнездовья. 1 

12 Игра-проект «Создаем свою мини-ООПТ» 1 

 Раздел 3. Сберегаем почву. 6 

13 Почва – поверхностный слой земной коры 1 

14 Экологические проблемы сохранения почвы 1 

15 Исследуем почву 1 

16 Определяем кислотность почвы 1 

17 Плодородие почвы. Определяем содержание гумуса в почве 1 

18 Влияние вытаптывания почвы на растительность 1 

 Раздел 4. Сберегаем воду 6 

19 Проблема сохранения воды 1 

20 Очистка воды 1 

21 Способы очистки воды в лаборатории 1 
22 Биоиндикация и биотестирование воды 1 

23 Соцопрос по проблеме рационального использования воды 1 

24 Сбережение воды 1 

 Раздел 5. Сберегаем энергию 4 
25 Экологические проблемы использования энергии 1 

26 Социологический опрос по проблеме энергосбережения 1 
27 Энергозатраты в быту 1 

28 Экономия электроэнергии 1 
 Раздел 6. Сберегаем атмосферу 6 

29 Проблемы загрязнения атмосферы 1 

30 Социологический опрос по проблеме рационального 

использования транспорта 

1 

31 Биоиндикация загрязнения воздуха 1 

32 Исследуем поток автомобилей на улице 1 
33 Исследуем влияние деревьев и кустарников на количество 

пыли в воздухе 
1 

34 Оценка состояния зеленых насаждений 1 
 

 

2.2.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Как измерить время? 

Моделирование часовых механизмов» 6 -7 классы 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты 

1. Знать: Историю развития часовых механизмов в России. Устройство солнечных, песочных, 

огненных и водяных часов. Особенности устройства первых механических колесных и 

маятниковых часов. Особенности устройства первых электрочасов и электрочасовых систем в 

России в XIX – начале ХХ в. Классификацию современных часов и часовых систем. Освоить их 
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исторические аспекты в периоды с начала развития человечества до настоящего времени, узнать о 

самых значимых изобретениях человечества в области измерения времени, ознакомиться с 

развитием новых технологий . 

2. Владеть: знаниями по истории измерения времени. Понимать роль отечественных ученых в 

развитии хронометража. Перспективы развития часов и часовых систем. 

3. уметь самостоятельно подбирать материал по заданной теме, используя различные источники 

информации (книги, журналы, видеофильмы, Интернет), для написания реферата; изложить 

собранный материал интересно и доступно. 

Целью практических занятий является приобретение практических навыков изложения 

наработанного материала, умения задавать и отвечать на вопросы по теме. 

Содержание курса: 

1. Вводное занятие 

Время и способы его измерения. Календари, принятые у разных народов. Календарные обычаи и 

обряды, сохранившиеся у некоторых народов с древнейших времён. 

Практическая работа: проектирование и изготовление «вечного календаря». 

2. Устройство солнечных, песочных, огненных и водяных часов 

Особенности устройства солнечных, песочных, огненных и водяных часов. 

Практическая работа: презентация проектирование и изготовление простейших часов (по 

выбору учащихся). 

3. Особенности устройства первых механических колёсных и маятниковых часов                                                                                                                             

Использование колеса вместо огня и воды. Маятниковые  механизмы. Особенности устройства 

часов Галилея, Кулибина, Фузеи. Анкерный спуск и спираль Бреге. Особенности устройства и 

изготовления моделей простейших часовых механизмов. 

Практическая работа: выступление по теме учащихся. 

4. Особенности устройства первых электрочасов и электрочасовых систем в России в 

конце XIX – начале XX в.                                                                                           Особенности 

устройства электрочасов Ф.С. Буткевича, представленных на Московской выставке мануфактурных 

произведений (1865 г.). Электромеханический морской хронометр И.А. Данишевского (1872 г.). 

Хронометры И.А. Тимченко (1882 г.), С.Л. Шизгала, И. Купцова. 

Практическая работа: выступление по теме учащихся. 

5.   Классификация современных часов и часовых систем 

Классификация современных часов и часовых систем по функциональному и конструктивному 

признакам. Принципы действия часовых механизмов (механических, электрических, 

«радиоактивных», «радиоуглеродных») 

Практическая работа: систематизация материалов, отражающих историю развития часов; 

подготовка отчётов и рефератов. 

6. Итоговая конференция и выставка работ учащихся                                       Оформление 

материалов (коллекции, рефераты) на итоговую конференцию и экспонатов на выставку.                                                                                                              

Практическая работа: проведение конференции. 

Тематическое планирование 6-7 класс 

№п/п Тема Количество часов 

Все

го 

Тео

ри

Пр

ак
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я ти

ка 

1 Вводное занятие: Время и способы его 

измерения. Календари, принятые у разных 

народов. Календарные обычаи и обряды 

2 

 

1 

 

1 

2 Практическая работа; Проектирование и 

изготовление «вечного календаря». 

 

 

3-6 Устройство солнечных, песочных, огненных и 

водяных часов 

4 1 3 

7 Особенности устройства первых механических 

колёсных и маятниковых часов 

8 1  

8 Маятниковые механизмы 1  

9-10 Особенности устройства часов Галилея 

(проект) 

 2 

11-12 Анкерный спуск и спираль Бреге (проект и 

презентация) 

 2 

13-14 Практическая работа: выступление по теме 

учащихся. 

 

 2 

15-16 Особенности устройства первых электрочасов 

и электрочасовых систем в России в конце 

XIX – начале XX в. 

8 

 

2  

17-18 Электромеханический морской хронометр  

 

2 

19-20 Виды хронометров  2 

21-22 Практическая работа: выступление по теме 

учащихся. 

2   

23-24 Классификация современных часов и часовых 

систем 

9 

 

2  

25-26 Классификация современных часов по 

функциональным признакам. Классификация 

современных часов по конструктивному 

 

 

2 
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признаку 

27-28 Принцип действия механических часовых 

механизмов 

 

 

2 

29-30 Принцип действия электрических часовых 

механизмов. Принцип действия 

«радиоактивных», часовых механизмов 

 

 

2 

31 Практическая работа: систематизация материалов, 

отражающих историю развития часов; подготовка 

отчётов и рефератов. 

 

 

 

1 

32-34 Оформление материалов (коллекции, 

рефераты) на итоговую конференцию и 

экспонатов на выставку. 

4 1 2 

35 Практическая работа: проведение 

конференции. 

 1 

 

 

2.2.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная мастерская» 5-9 

классы 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате освоения учебного материала учащиеся получат знания: 

-о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 

-о методологии научного исследования и о содержании исследования и проектирования; 

-о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании её основных 

этапов; 

-по основным методам научного исследования. 

На уровне становления исследовательских способностей и навыков обучающихся результат 

определяется следующими навыками и умениями: 

-определять цель и тематику работы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в исследовательской работе; 

-определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; 

-владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 
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-владеть правилами оформления исследовательской работы и отчёта о её выполнении; 

-уметь подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

-подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации. 

В итоге освоения программы внеурочной деятельности обучающиеся представляют результаты 

командного проекта,   в котором каждый из них выделяет свою индивидуальную часть. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Каждая тема состоит из теоретического материала, примеров, иллюстрирующих теоретический 

материал (на основе двух-трех текстов или визуальных фрагментов, подобранных из 

первоисточников), задания для обсуждения текстов и практической части, когда учебная группа 

делится на подгруппы и отрабатывают пройденное, получая практические задания для 

самостоятельной работы . 

Теоретические занятия проходят в классе с использованием материала учебного пособия.  

Вначале учитель поясняет цель занятия и его основное содержание.  Для групповой работы в 

классе по теме занятия рекомендуется подготовить актуальный кейс или   тему, которую следует 

обсудить в режиме групповой работы и зафиксировать вывод. 

Практическое занятие посвящено практической отработке материалов и понятий, определенных в 

теоретическом занятии. 

Тематический состав занятий: 

1. Исследование и проектирование. Сходства и различия. 

2. Проблемный вопрос, или что нового и интересного я могу сказать в выбранной области? 

3. Актуальность в моей работе. Как говорить от моего собственного лица? 

4. Источники информации и как ими пользоваться. Ссылки и правила цитирования. 

5. Как сформулировать тему работы? Откуда взять интересное направление? 

6. Объект и предмет работы. 

7. Что такое цель и как её поставить? 

8. Откуда берутся задачи? 

9. Гипотеза и зачем она нужна. 

10. Что такое методы и методики. Как подобрать метод под мою цель? 

11. Планирование работы. Ресурсная база и как её просчитать 

12. Корректировка плана в ходе выполнения работы и зачем нужно его корректировать. 

13. Что такое собственные результаты и как их обрабатывать. Статистическая обработка 

данных. 

14. Анализ результатов и их обсуждение. 

15. Подготовка отчёта о работе. Жанры представления результатов (тезисы, статья, 

компьютерная презентация, постер и др.). 

16. Инфографика и как её делают. 

17. Подготовка выступления о работе. Публичная презентация результатов работы. Как я могу 

понравиться экспертам? 

Тематическое планирование 
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№ 

п

/

п 

Тема Основное содержание Количество 

часов 

Тео

р. 

Пр

ак

т. 

1 Исследова

ние и 

проектиро

вание 

Исследование и проектирование как основные 

методы познания и деятельности. Цели 

исследования и проектирования и их 

различия. Примеры проектов и исследований. 

1 1 

2 Проблемн

ый вопрос 

Проблемный вопрос и его отличие от учебной 

задачи. Источники появления проблемного 

вопроса. Методы формирования проблемного 

вопроса в работе. 

1 1 

3 Актуально

сть 

Что такое актуальность и для кого 

поставленная проблема актуальна ( для 

страны, для сообщества, для учащегося). 

Правильная формулировка актуальности 

работы. 

1 1 

4 Источник

и 

информац

ии 

Литературный образ и его особенности. 

Специфика разных источников информации. 

Правила цитирования. 

1 1 

5 Тема 

работы 

 Формулирование темы исследовательской 

или проектной работы. Основные требования 

и их отличия от требования к работам других 

жанров. 

1 1 

6 Объект и 

предмет 

Необходимость выбора объекта и предмета, 

их отличия. Примеры объектов и предметов в 

исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

1 1 

7 Цель 

работы 

Цели в исследовательских  проектных 

работах, их отличия. Тема и цель. Как 

правильно поставить цель? 

1 1 

8 Задачи 

работы 

Задачи как этапы движения к цели. Главные и 

вспомогательные задачи. Отличие задач от 

методов. 

1 1 

9 Гипотеза Гипотеза в исследованиях и почему она не 

нужна в проектах. Отличие гипотез от 

утверждения. В каком случае необходима 

формулировка гипотезы? 

1 1 
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1

0 

Методы 

исследова

ния и 

проектиро

вания 

Как подобрать метод выполнения работы? 

Эффективность метода. Чувствительность 

метода. 

1 1 

1

1 

Планиров

ание 

Этапы планирования хода исследовательской 

и проектной работы. Особенности их 

планирования. Ресурсная база и как её 

определяют. 

1 1 

1

2 

Корректир

овка 

плана 

Что такое контроль и для чего он 

предназначен. Необходимость корректировки. 

Исторические примеры. 

1 1 

1

3 

Результат

ы и их 

обработка 

Что является результатом исследовательской 

и проектной работы. Первичные и вторичные 

результаты. Достоверность результатов. 

Статистическая обработка. 

1 1 

1

4 

Анализ 

результат

ов 

Способы интерпретации результатов. 

Факторы, влияющие на результат, и их 

анализ. 

1 1 

1

5 

Подготовк

а отчета 

Как подготовить отчёт о работе? Жанры 

представления результатов (тезисы, статья, 

компьютерная презентация, постер и др.). 

1 1 

1

6 

Инфограф

ика 

Подготовка материалов к презентации. 

Графическое изображение результатов. 

1 1 

1

7 

Выступле

ние 

Публичная презентация результатов работы. 

Структура выступления и его адресность. 

Психология общения с экспертами. 

1 1 

 

2.2.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эврика» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы внеурочной деятельности   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия. 

Познавательные 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в  ситуации столкновения интересов;   

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Содержание программы  

Введение  
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Беседа о научно-исследовательской деятельности, о работе кружка, значение  научно-

исследовательской деятельности, формы научно-исследовательской деятельности  

Выбор темы  

Проблема выбора темы научно-исследовательской работы, как выбрать тему научно-

исследовательской работы 

Определение актуальности, целей и задач исследования  

Определение актуальности, целей, задач, предмета и объекта и гипотезы исследования. 

Практическое занятие: «Постановка цели к теме, определение задач исходя из цели, определение 

актуальности работы» 

Методы работы с литературой  

Работа с каталогом, картотекой. Конспектирование, аннотирование и т.д. Составление 

библиографического списка. 

Практическое занятие:«Работа с каталогом, картотекой. Составление картотеки. Работа с 

литературой (конспектирование, аннотирование) 

Зачетный урок  

Беседа, анкетирование  

Подготовка к беседе, составление вопросов. Правила проведения беседы, запись рассказов. 

Использование диктофона. 

Практическое занятие:«Составление вопросов для беседы по предложенной теме». Игра 

Эксперимент, наблюдение  

Правила обработки материала, составление дневника хода работы. 

Практическое занятие: «Обработка результатов полученных в ходе эксперимента, составление 

дневника хода работы» 

Обработка полученного материала  

Как правильно написать научно-исследовательскую работу. Общая схема хода научного 

исследования. Подготовка черновой рукописи и изложение научных материалов. Композиция 

работы. Стиль, язык работы. 

Написание научно-исследовательской работы  

Представление табличного материала. Представление отдельных видов текстового материала, 

представление иллюстративного материала, правила оформления формул, написание символов, 

использование и оформление цитат, ссылки в тексте и оформление заимствований, оформление 

приложений и примечаний, оформление библиографического аппарата. 

Практическое занятие: «Работа над оформлением исследования» 

Оформление научно исследовательской работы  

Порядок защиты исследовательской работы. Процедура публичной защиты. 

Практическое занятие: «Проведение самопрезентации, защита доклада 

Оценивание научно-исследовательской работы  

Критерии оценки научно-исследовательской работы. 

Практическое занятие: «Критическая оценка исследования», игра «Я – член жюри» 

Заключительное занятие. 

 Зачетное тестирование 
 

Формы организации: предметные недели, конкурсы и олимпиады, исследования, тренинги, 

интеллектуальные игры, заседания, конференции НОУ. 

Виды деятельности: познавательная, проектная деятельность, проблемно-ценностное 

общение. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 
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Тематическ ое планирование 6 класс 

1. Выбор темы. Определение цели и задач. 1  

2. Выбор темы. Определение цели и задач. 1  

3. Структура исследования  1 

4. Структура исследования  1 

5. Источники информации, план исследования.  1 

6. Источники информации, план исследования.  1 

7. Сбор материала  1 

8. Сбор материала  1 

9. Доклад. Главное и второстепенное.  1 

10. Доклад. Главное и второстепенное.  1 

11. Подготовка к защите  1 

12. Подготовка к защите  1 

13. Подготовка к защите  1 

14. Подготовка к защите  1 

15. Работа с проектами  1 

16. Работа с проектами  1 

17. Работа с проектами  1 

18. НОУ (школьный этап)  1 

19. НОУ (школьный этап)  1 

20. Работа с проектами  1 

21. Работа с проектами  1 

22. НОУ (районный этап)  1 

23. Тематическое экспресс-исследование  1 

24. Сбор материала для исследования  1 

25. Сбор материала для исследования  1 

26. Сбор материала для исследования  1 

27. Что такое гипотеза  1 

28. Что такое гипотеза  1 

29. Что такое понятие  1 

30. Что такое понятие  1 

31. Что такое обобщение  1 

32. Что такое обобщение  1 

33. Выставка работ, презентации  1 

34. Выставка работ, презентации  1 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Выбор темы. Определение цели и задач 1  

2. Выбор темы. Определение цели и задач. 1  

3. Особенности исследования  1 

4. Особенности исследования  1 
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Тематическое планирование 7 класс 

5. Возможные источники информации  1 

6. Возможные источники информации  1 

7. Сбор материала  1 

8. Сбор материала  1 

9. Сбор материала  1 

10. Доклад.  1 

11. Подготовка к защите  1 

12. Подготовка к защите  1 

13. Работа с проектом  1 

14. Работа с проектом  1 

15. НОУ (школьный этап)  1 

16. НОУ (школьный этап)  1 

17. Работа с проектом  1 

18. Работа с проектом  1 

19. НОУ (районный этап)  1 

20. Экспресс-исследование (тема по выбору)  1 

21. Экспресс-исследование (тема по выбору)  1 

22. Экспресс-исследование (тема по выбору)  1 

23. Сбор материала для исследования  1 

24. Сбор материала для исследования  1 

25. Интеллектуальные игры и задания  1 

26. Интеллектуальные игры и задания  1 

27. Интеллектуальные игры и задания  1 

28. Работа с информацией  1 

29. Работа с информацией  1 

30. Работа с информацией  1 

31. Работа с информацией  1 

32. Работа с информацией  1 

33. Выставка работ, презентации  1 

34. Выставка работ, презентации  1 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Выбор темы 1  

2. Выбор темы 1  

3. Последовательность исследования  1 

4. Последовательность исследования  1 

5. Возможные источники информации  1 

6. Возможные источники информации  1 

7. Сбор материала, анализ  1 

8. Сбор материала, анализ  1 



 

589  

  

Тематическое планирование 8 класс 

9. Сбор материала, анализ  1 

10. Презентация  1 

11. Защита работы. Последовательность. Главное  1 

12. Защита работы. Последовательность. Главное  1 

13. Работа с проектом  1 

14. Работа с проектом  1 

15. Работа с проектом  1 

16. НОУ (школьный этап)  1 

17. НОУ (школьный этап)  1 

18. Работа с проектом  1 

19. Работа с проектом  1 

20. НОУ   1 

21. Часы истории  1 

22. Часы истории  1 

23. Часы истории  1 

24. Часы истории  1 

25. Заседания интеллектуального клуба  1 

26. Заседания интеллектуального клуба  1 

27. Заседания интеллектуального клуба  1 

28. Заседания интеллектуального клуба  1 

29. Работа с информацией  1 

30. Работа с информацией  1 

31. Работа с информацией  1 

32. Работа с информацией  1 

33. Выставка работ, презентации  1 

34. Выставка работ, презентации  1 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Подготовка к исследованию. Тема 1  

2. Подготовка к исследованию. Тема 1  

3. Гипотезы  1 

4. Гипотезы  1 

5. Работа с информационными ресурсами  1 

6. Работа с информационными ресурсами  1 

7. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы.  1 

8. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы.  1 

9. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы.  1 

10. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы.  1 
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Тематическ ое планирование 9 класс 

11. Презентация , защита  1 

12. Презентация , защита  1 

13. Защита работы. Демонстрация результатов  1 

14. Защита работы. Демонстрация результатов  1 

15. Индивидуальные консультации  1 

16. Работа с проектом  1 

17. Работа с проектом  1 

18. НОУ  1 

19. НОУ  1 

20. НОУ (школьный этап)  1 

21. НОУ (школьный этап)  1 

22. НОУ (районный этап)  1 

23. «Часы истории»  1 

24. «Часы истории»  1 

25. «Часы истории»  1 

26. «Часы истории»  1 

27. Заседания интеллектуального клуба  1 

28. Заседания интеллектуального клуба  1 

29. Заседания интеллектуального клуба  1 

30. Заседания интеллектуального клуба  1 

31. Работа с информацией  1 

32. Работа с информацией  1 

33. Выставка работ, презентации  1 

34. Выставка работ, презентации  1 

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Подготовка к исследованию. Тема 1  

2. Подготовка к исследованию. Тема 1  

3. Гипотезы  1 

4. Гипотезы  1 

5. Работа с информационными ресурсами  1 

6. Работа с информационными ресурсами  1 

7. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы  1 

8. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы  1 

9. Сбор материала, анализ , обобщение. Выводы  1 

10. Презентация, защита  1 
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2.2.40. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика. Готовимся к 

ОГЭ» 

Реализуется в филиале. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: воспитание культуры личности, отношение к математике как 

к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса.  

Метапредметные результаты: диагностика проблемных зон, эффективное 

выстраивание систематического повторения, приобретения опыта решения разнообразного 

класса задач курса, в том числе требующих поиска путей и способов решения, грамотного 

изложения своих мыслей в формате работы ОГЭ.  

11. Презентация, защита  1 

12. Защита работы. Демонстрация результатов.  1 

13. Защита работы. Демонстрация результатов.  1 

14. Работа с проектом  1 

15. Работа с проектом  1 

16. Работа с проектом  1 

17. НОУ (школьный этап)  1 

18. НОУ (школьный этап)  1 

19. Работа с проектом  1 

20. Работа с проектом  1 

21. НОУ (районный этап)  1 

22. Часы истории  1 

23. Часы истории  1 

24. Часы истории  1 

25. Часы истории  1 

26. Заседания интеллектуального клуба  1 

27. Заседания интеллектуального клуба  1 

28. Заседания интеллектуального клуба  1 

29. Заседания интеллектуального клуба  1 

30. Работа с информацией  1 

31. Работа с информацией  1 

32. Работа с информацией  1 

33. Выставка работ, презентации  1 
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Предметные результаты: 

должен знать: закреплять математические знания, которые пригодятся в обычной жизни и при 

продолжении образования. Уметь: выполнять задания в формате ОГЭ: осуществлять 

диагностику проблемных зон и коррекцию допущенных ошибок, повышать 

общематематическую компетенцию сначала в классе, в группе, затем самостоятельно. 

 

Содержание курса 

 

1.Числа, числовые выражения, проценты (1ч)  

Натуральные  числа.  Арифметические  действия    с    натуральными числами.  Свойства  

арифметических  действий.  Делимость  натуральных  чисел.  Делители  и  кратные  числа.  

Признаки  делимости  на  2,  3,  5,  9,  10. Деление  с  остатком.  Простые  числа.  Разложение  

натурального  числа  на  

простые  множители.  Нахождение  НОК,  НОД.  Обыкновенные  дроби, действия  с  

обыкновенными  дробями.  Десятичные  дроби,  действия  с десятичными  дробями.  

Применение  свойств  для  упрощения  выражений. Тождественно  равные  выражения.  

Проценты.  Нахождение  процентов  от числа и числа по проценту.   

2. Буквенные выражения (1ч.)  

Выражения  с  переменными.  Тождественные  преобразования выражений  с  переменными.  

Значение  выражений  при  известных  числовых данных переменных.   

3.  Преобразование  выражений.  Формулы  сокращенного  умножения. 

Рациональные дроби(4ч)   

Одночлены  и  многочлены.  Стандартный  вид  одночлена,  многочлена. Коэффициент  

одночлена.  Степень  одночлена,  многочлена.  Действия  с одночленами  и  многочленами.  

Разложение  многочлена  на  множители. Формулы  сокращенного  умножения.  Способы  

разложения  многочлена  на множители.  Рациональные  дроби  и  их  свойства.  Допустимые  

значения переменных.  Тождество,  тождественные  преобразования  рациональных дробей.  

Степень с целым  показателем  и их  свойства.  Корень  n-ой  степени, степень с рациональным 

показателем и их свойства.   

4.Уравнения и неравенства(4ч)   

Линейные  уравнения  с  одной  переменной.  Корень  уравнения. Равносильные  уравнения.  

Системы  линейных  уравнений.  Методы  решения  

систем  уравнений:  подстановки,  метод  сложения,  графический  метод. Квадратные  

уравнения.  Неполное  квадратное  уравнение.  Теорема  Виета  о  

корнях  уравнения.  Неравенства  с  одной  переменной.  Система  неравенств.  

Методы  решения  неравенств  и  систем  неравенств:  метод  интервалов, графический метод.   

5. Прогрессии: арифметическая и геометрическая(3ч)  

Числовые  последовательности.  Арифметическая  прогрессия  Разность арифметической  

прогрессии.  Формула  n-ого  члена  арифметической прогрессии.  Формула  суммы  n членов  

арифметической  прогрессии. Геометрическая  прогрессия.  Знаменатель  геометрической  

прогрессии. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. Формула суммы n членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.   
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6.Функции и графики(3ч)  

Понятие функции. Функция и аргумент. Область определения функции. Область  значений  

функции.  График  функции.  Нули  функции.  Функция, возрастающая  на  отрезке.  Функция,  

убывающая  на  отрезке.  Линейная функция  и  ее  свойства.  График  линейной  функции.  

Угловой  коэффициент функции. Обратно пропорциональная функция и ее свойства. 

Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной функции. Степенная функция. 

Четная, нечетная функция. Свойства четной и нечетной степенных функций. Графики 

степенных функций. Чтение графиков функций.   

7. Текстовые задачи(3ч)   

Текстовые задачи на движение и способы решения. Текстовые задачи на вычисление объема 

работы и способы их решений. Текстовые задачи на процентное  содержание  веществ  в  

сплавах,  смесях  и  растворах,  способы решения .   

8. Элементы статистики и теории вероятностей.(2ч.)  

Среднее  арифметическое,  размах,  мода.  Медиана,  как  статистическая характеристика.  Сбор  

и  группировка  статистических  данных.  Методы решения  комбинаторных  задач:  перебор  

возможных  вариантов,  дерево вариантов,  правило  умножения.  Перестановки,  размещения,  

сочетания. Начальные  сведения  из  теории  вероятностей.  Вероятность  случайного события. 

Сложение и умножение вероятностей.  

9. Треугольники.(3ч.)  

Высота,  медиана,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренный  и равносторонний  

треугольники.  Признаки  равенства  и  подобия треугольников.  Решение  треугольников.  

Сумма  углов  треугольника. Свойства  прямоугольных  треугольников.  Теорема  Пифагора.  

Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

10. Многоугольники.(2ч.)  

Виды  многоугольников.  Параллелограмм,  его  свойства  и  признаки.  

Площадь  параллелограмма.    Ромб,  прямоугольник,  квадрат.  Трапеция.  

Средняя линия трапеции. Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

11. Окружность. (2ч)  

Касательная к окружности и ее свойства. Центральный и вписанный углы.  Окружность,  

описанная  около  треугольника.  Окружность,  вписанная  в треугольник. Длина окружности. 

Площадь круга.  

12.  Решение  тренировочных  вариантов  и  заданий  из  открытого  банка заданий 

ГИА-9 (6ч) . 

 

Тематическое планирование 

№   

п/п 

Тема Кол-во  

часов  

Теория Практика 

     

1 Числа,числовые 

выражения,проценты 

1  1 

2 Буквенные выражения 

 

1  1 
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3 Преобразование 

выражений.Формулы  

сокращенного умножения.  

Рациональные дроби  

4 1 3 

4 Уравнения и неравенства 4 1 3 

5 Прогрессии: арифметическая и  

геометрическая  

3 1 2 

6 Функции и графики 3 1 2 

7 Текстовые задачи 3  3 

8 Элементы комбинаторики и теории  

вероятностей. 

2 1 1 

9 Треугольники. 3 1 2 

10 Многоугольники 2 1 1 

11 Окружности. 2 1 1 

12 Решение тренировочных вариантов 

из  

учебных пособий и заданий из  

открытого банка заданий ОГЭ -9  

6  6 

  34 8 26 

 

 

  2.2.41. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История в лицах» 

Реализуется в филиале. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- 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; 

- формирование представления о роли личности в истории, знание основных исторических 

событий развития государтвенности и общества; знание истории края, его достижений и 

культурных традиций; 

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою 

страну; 

- воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам; 

- формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметные: 
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- развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

- формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию; 

- формирование навыков контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

- формирование способности к проектированию; практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской деятельности; 

- формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- приобретение навыков коммуникативной компетентности (умения передавать информацию 

в устной и в письменной форме ); 

- формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию (систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, выделять главную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

- формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её, 

спорить и отстаивать ; 

- формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
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- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с различными историческими источниками ( сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую характеристику, соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; использовать 

статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами); 

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать события российской и зарубежной 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

личности в развитии мирового сообщества; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад отдельных личностей в сокровищницу мировой 

науки и культуры;  

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении курса «История в лицах»;  

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

зарубежной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей с древнего времени до наших дней; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ - XXI вв.;  

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с опорой 

на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

 

Содержание курса 
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                                    Раздел I. Земля русская 

Тема 1. Рюрик. Первые князья 

   Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение 

общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. 

Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – 

воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с 

Византией. Гибель Святослава. 

Тема 2. Владимир Святой и первые святые на Руси 

   Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. 

Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Борис и Глеб – князья мученики. 

Тема 3. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах 

   Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. 

Причины усобиц. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 4. Князья периода феодальной раздробленности 

   Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская 

Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос 

столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. 

Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий 

Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 5. Александр Невский 

   Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

                                    Раздел II. Московская Русь 

Тема 1. Иван Калита 

   Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской династии. 

Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский ярлык. Переезд в 

Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский 

   Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III 
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   Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный 

Тема 4. Иван IV Грозный 

   Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. 

Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура 

и быт.   

                                  Раздел III. Россия в XVII веке 

Тема 1. Борис Годунов 

   Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский 

   Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 3 Церковный раскол - Никон и Аввакум 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, 

протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

                                                      Раздел IV. Россия в XVIII веке 

Тема 1. Петр Первый и «Птенцы гнезда Петрова»” 

   Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело 

царевича Алексея. Публицистика. 

Борис Петрович Шереметьев. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков 

Тема 2. Екатерина Великая 

   Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой 

век российского дворянства. 

Тема 3. Емельян Пугачев 

   Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева.   

                       Раздел V. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

Тема 1. Александр I и Сперанский М.М. 

   “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. 

Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

  Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. М.И. 

Кутузов -  ученик А. В. Суворова. 

Тема 2-6. Реформы и контрреформы 
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Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Николай I - умный и 

расчетливый политик. Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

Александр III и Николай II. Контрреформы Александра III. Царствование Николая П. «На рубеже 

веков у царской власти была лишь одно насущная политическая задача - во чтобы то ни стало 

сохранить самодержавие» (Н. Верт). 

Раздел VI. Советская Россия 1918-1928 гг. 

Тема 1. В. И. Ленин 

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в октябрьских 

событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава советского правительства. 

Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской истории. Каменев, Зиновьев, 

Троцкий, Сокольников, Бухарин, Рыков. Биографии, деятельность на фронтах гражданской войны, 

послевоенные судьбы. 

Тема 2 - 3. Личности Гражданской войны 

Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Красные командиры. Политические 

портреты. Политические идеалы. Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. 

Тема 4. Сталин И.В. 

Процесс по делу военных 1937 года и последствия для страны большого террора. Кумиры и 

герои советских людей 1930 годы. И. В. Сталин и Вторая мировая война. 

Тема 5-6. Правители СССР и РФ. 

Н.С. Хрущев, Л. И. Брежнев, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин. 

Внутренняя и внешняя политика. Холодная война. Карибский кризис. Период «разрядки. 

Гласность, Оттепель. Развал СССР. Конституция 1993 года. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

I 

Земля русская 

 

 

1 Призвание варягов. Рюрик. Первые князья. 

Олег. Игорь. Княгиня Ольга. Святослав 

1 

2 Владимир Святой. Борис и Глеб – первые святые на Руси 1 

3 Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 1 

4 Князья периода феодальной раздробленности 1 

5 Александр Невский 1 

II 

Московская Русь 

 

6 Иван Калита 1 

7 Дмитрий Донской и  Сергий Радонежский 1 

8 Иван III 1 

9 Иван IV Грозный 1 

III 

Россия в XVII веке 

 

10 Борис Годунов 1 

11 Минин и Пожарский 1 



 

600  

  

12 Церковный раскол – Никон и Аввакум 1 

IV  Россия в XVIII веке  

13 Петр I. «Гнезда Петрова птенцы». 1 

V 

Россия в XIX–XX веках 

 

14 Александр I.Сперанский. 1 

15 М.И. Кутузов 1 

16 А. В. Суворов – учитель М. И. Кутузова 1 

17 Николай I 1 

18 Александр II - Освободитель 1 

19 Контрреформы Александра III 1 

20 Николай II. Падение монархии 1 

VI 

Советская Россия 

 

21 В. И. Ленин- основатель советского государства 1 

22 Личности Гражданской войны 1 

23 Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский - красные 

командиры. 

1 

24 Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. 1 

25  Сталин И.В. – процесс по делу военных 1937 года и последствия 

 большого террора для страны 

1 

26 Кумиры и герои советских людей 1930 годы. 1 

27 И. В. Сталин и Вторая мировая война. 1 

28 Н.С. Хрущев 1 

29 Внутренняя и внешняя политика Н.С. Хрущева 1 

30 Карибский кризис 1 

31 Оттепель 1 

32 М.С. Горбачев 1 

VII 

Российская Федерация 

 

33 Б Н. Ельцин 1 

34 Обобщающее повторение 1 

 Всего часов 34 

 

2.2.42. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экологические аспекты 

здоровья» 

Реализуется в филиале 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

- проявление позитивного отношения к действительности; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

- проявление устойчивого интереса к новым способам познания; 
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- проявление готовности к сотрудничеству с другими людьми; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- проявление готовности выражать и отстаивать свою позицию; 

- критично относиться к своим поступкам; 

- формирование ответственности за окружающую природу как общечеловеческую ценность; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

 

- Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

- самостоятельно принимать и сохранять творческую задачу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

- объяснять живой мир с точки зрения биологии; 

- использовать методы и приёмы эколого-биологической деятельности в творческом 

процессе и повседневной жизни; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- осознание роли жизни; 

- использовать биолого-экологические знания в быту; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать биологическую проблему, определять цель творческой 

деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

- выдвигать версии решения творческой проблемы, осознавать конечный результат; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
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- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- различать способ и результат действия; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- задавать вопросы; 

- работать в малых группах; 

- взаимодействовать со сверстниками; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

В результате реализации программы обучающийся должен знать: 

1) оценивать состояние своего здоровья (в том числе последствия применения диоксинов, 

пестицидов, нитратов, употребления пищевых добавок, газированных напитков); 

2) устанавливать связь между биосоциальными факторами среды и своим здоровьем; 

3) соблюдать гигиенические правила для ведения здорового образа жизни; 

4) проводить наблюдения и самонаблюдения; 

5) основам экологической культуры человека; 

6)искать пути решения экологических проблем, связанных с деятельностью человека; 

7)учитывать влияние факторов среды на генофонд человека; 

8) понимать значение рационального питания для здоровья человека и роль биоритмов, 

оказывающих влияние на его жизнедеятельность; 

9) способам избавления от бытовых отходов; 

Обучающийся должен уметь: 

1) проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

2) систематизировать и обобщать разные виды информации; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

4) устанавливать взаимосвязи здоровья человека и его образа жизни; 

5) определять факторы, укрепляющие здоровье человека в процессе онтогенеза; 

6) систематизировать основные условия сохранения здоровья человека; 

7) осознавать необходимость своего участия в охране окружающей среды; 
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8) выявлять и характеризовать позитивное и негативное влияние абиотических факторов на 

состояние здоровья человека; 

9) осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности; 

10) проводить исследование помещения на соответствие его экологическим нормативам; 

11)соблюдать правила применения препаратов бытовой химии; 

12) выявлять основные стрессогенные факторы среды; 

13) анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры; 

14) грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц; 

15)определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

современности, которые отражаются на здоровье человека; 

16) использовать ресурсы Интернета, работать с учебной и научно-популярной литературой, с 

периодическими изданиями. 

 

Содержание  

№  

Наименование 

раздела 

программы 

Всег

о 

часо

в 

Изних 

контро

льных 

Из них 

практических 

Из них 

экскурс

ий 

Из них 

проектов 

1 
Здоровье 

человека 
1    

 

2 

Основы 

здорового образа 

жизни 

1    

 

3 
Ландшафт как 

фактор здоровья 
1    

Ландшаф

ты нашей 

местност

и 

4 

Химические 

загрязнения 

среды и здоровье 

человека 

2  
Пр.р.Обнаружение 

нитратов 
 

 

5 

Биологические 

загрязнения 

среды и здоровье 

человека 

2  

Пр.р. Экспертиза 

продуктов 

питания с целью 

выявления генно-

модифицированн

ых компонентов( 

ГМК) 

 

 

6 

Питание как 

фактор 

человеческого 

здоровья 

2  

 

Пр.р. Полная 

экспертиза 

продуктов 
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питания 

7 

Физические 

загрязнения 

среды и здоровье 

человека 

3    

 

8 
Биогеопатогенны

е зоны 
1    

 

9 Экология души 2     

10 

Проблемы 

адаптации 

человека к 

окружающей 

среде 

1    

Правила 

поведени

я в 

природе 

11 

Экскурсия 

Анкетирование. 

Подведение 

итогов 

   

Экскур

сия в 

окрестн

ости 

нашей 

местно

сти. 

Наблюден

ия в 

природе 

 ВСЕГО 17  3 1 3 

 

Общекультурное направление 

2.2.43. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» 5-7 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Авторская программа Е.И. Коротеевой  художественно-эстетического направления «Смотрю на 

мир глазами художника», сборник «Примерные программы внеурочной   деятельности. 

Начальное и основное образование». Под редакцией В.А. Горского - Москва, «Просвещение», 

2014 г., которая соответствует федеральному государственному образовательному стандарту -

2009г.  

 1.Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

         осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

         эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции; 

         понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

         обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов) 
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Метапредметные результаты: 

  

Регулятивные УУД: 

         определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

         учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

         учиться работать по предложенному учителем плану 

  

Познавательные УУД: 

         находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 

         делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

         преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных образов 

передавать различные эмоции. 

  

Коммуникативные УУД: 

         оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

         слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу; 

         договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

         учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

           

Предметные результаты  

К концу года обучающиеся должны знать: 

          Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, разнообразие техник; 

          жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

         особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе 

и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

          историю возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги, 

 способы декоративного оформления готовых работ; 

         общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. 

         понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 

          историю возникновения  и развития бумагопластики, историю возникновения бумаги, 

 сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 

использованием мятой бумаги; 

          виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые 

при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 
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         общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия; 

уметь: 

       наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической формы 

предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов; 

       моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

       пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования. 

       воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

       понимать культурные традиции; 

       учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного 

искусства; 

        называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

        выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

        выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 

игла, канцелярский нож; 

        выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных инструментов: 

линейка, угольник, циркуль; 

       выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей 

       наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

       подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных особенностей 

изделия; 

        сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах 

       добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

       анализировать конструкцию изделий и  технологию их изготовления; 

        определять основные конструктивные особенности изделий; 

– подбирать оптимальные  технологические способы изготовления деталей и изделия в целом 

соблюдать общие требования дизайна изделий; 

-  планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль 

 

Содержание  

            Введение: правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

  1.  Живопись – 9 ч. Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 
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Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и птиц, 

растений, трав. 

1.    Что такое живопись. 

2.    Три основных цвета. 

3.    Тёплые цвета. Осенние листья. 

4.    Холодные цвета. Рисуем воду. 

5.    Цветовое пятно. Рыбки. 

6.    Цветовое пятно. Рисуем деревья, пейзаж. 

7.    Насыщение цветового пятна белым цветом. Небо. 

8.     Насыщение цветового пятна чёрным цветом. 

9.    Изображение животных, птиц. 

2.        Графика – 9 ч. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей. 

1.    Техника «Граттаж» паутинка. 

2.    Техника «Цветные карандаши» штрихи, упражнения. 

3.    Техника «Цветные карандаши, фломастеры» узоры. 

4.    Техника «Фломастеры» попугай. 

5.    Техника «Чёрный фломастер» зимнее дерево. 

6.    Техника «Чёрный фломастер» зимний лес. 

7.    Техника «Восковой мелок и акварель» снежинки. 

8.    Линия, штрих, пятно «Сказочный замок». 

3. Скульптура – 4 ч. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

— глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

1.    Симметрия, пропорции. Насекомые (пластилин). 

2.    Лепка из жгутиков (пластилин) улитка. 

3.    Рельеф (тесто из газет), рыбка. 

4.    Объёмная лепка, транспорт. 

4. Аппликация - 4 ч. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 
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составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

1.    Аппликация из бумаги «На даче» из деталей квадрата, прямоугольника. 

2.    Обрывная аппликация из бумаги «Жук на листочке». 

3.    Аппликация «Осенний ковёр». 

4.    Объёмная аппликация «Зимний пейзаж». 

5. Бумажная пластика – 3 ч. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание,  складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских 

горок, качелей, фонариков и т.д. 

1.    Солнышко и полянка на плоскости. 

2.    Колокольчик из конуса. 

6.        Работа с природными материалами – 3ч. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции 

в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, 

полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

1.   Аппликация из модифицированных форм растений. Грибок. 

2.   Аппликация из семян клёна «львёнок». 

3.   Ёлка на снегу. 

7.        Организация и обсуждение выставки детских работ – 1 ч.  Школьники вспоминают 

темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого 

года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем 

они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные 

темы и содержание учебных задач.  

    

Тематическое планирование 

 

№ 

П/п 

Темы 5 кл 6 кл 7 кл 

1 Живопись 11 11 11 

2 Графика 9 10 10 

3 Скульптура 3 3 3 

4 Аппликация 4 4 4 

5 Бумажная пластика 3 3 2 

6 Работа с природными материалами 3 2 2 

7 Организация и обсуждение выставки работ 1 1 2 
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 Итого 34 34 34 

    

 

2.2.44. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живое общение» 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Общекультурное направление  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Живое общение» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта: предметных, метапредметных и личностных. 

В результате реализации программы обучающийся должен знать: 

- правила поведения в общественных местах; 

- требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями; 

- о доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии; 

- навыки поведения в общественных местах и дома; 

- навыки работы в коллективе товарищей; 

- навыки общения посредством различных средств коммуникации. 

В результате реализации программы обучающийся должен уметь: 

- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, 

признавая это право и за другими; 

- соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах; 

- быть доброжелательными; 

- сострадать животным, не обижать их; 

- придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

- быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 

тетради; 

- выполнять обещание; 

- уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета; 

- выполнять правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям; 

- различать хорошие и плохие поступки. 

Личностные результаты: 

- умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

- отмечать в предложенных ситуациях конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Метапредметные результаты: 

- планировать свои действия; 

- контролировать свои действия; 

- оценивать свои действия; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах; 

- планировать совместную деятельность в микрогруппе; 

- координировать совместную деятельность в микрогруппе; 

- согласовывать деятельности с другими ее участниками; 

- координировать деятельности с другими ее участниками; 

- учитывать способностей различного ролевого поведения – лидер, подчиненный 

Cодержание программы 

Раздел I. Что такое этикет? (5 часов) 

1. История этикета. 

Этикет, как очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, морали, 

нравственности. Представления людей о добре, справедливости, человечности. Этикет народов 

мира. Особенности этикета в разных странах. История этикета в России. Этикет в странах 

Западной Европы. Этические нормы различных слоев общества, религиозные обряды, суеверия 

и предрассудки, детерминирующие становление и развитие этикетных норм. 

1.2. Этикет в наши дни (современный этикет). 

Этикет – явление исторически изменчивое, особенности современного этикета. Практическое 

значение этикета. Речевой, или вербальный этикет. Теория и практика аргументации – 

искусство вести беседу. Словесные формулы речевого этикета: приветствовать, поздравить, 

поблагодарить, загладить вину, обратиться к кому-то с просьбой, пригласить куда-то и т.п. 

Практическая работа. Задания по карточкам (заранее приготовленный раздаточный материал). 

1.3. Искусство - умение вести беседу. 

Общение как психологическое явление. Правела хорошего тона. Чего необходимо избегать в 

разговоре. Общение и умение слушать. Искажение информации при передаче от человека к 

человеку. Важность обратной связи в общении и навыков эффективного слушания. 

Практическая работа. Упражнения: «Слушание в разных позах»; «Испорченный телефон». 

Анкета «Умеете ли вы слушать?». 

1.4. Мимика и жесты (невербальное общение). 

Специфические жесты приветствия, прощания, согласия, отрицания, удивления у разных 

народов мира. Язык жестов сугубо национален. Разный смысл одного и того же жеста у разных 

народов мира. Разная окраска жестов: нейтральная, торжественная, фамильярная и т.п. 

Выражение людей через отношение к собеседнику и теме беседы с помощью мимики, улыбки, 

направления взгляда. 

Практическая работа. Упражнения: «Передай жестами»; «Построимся». 

1.5. Хорошие манеры. 

Невербальное общение. Манеры – поведение человека, общение с другими людьми, 

употребление выражений при разговоре, тон, интонация; походка, жестикуляция и мимика. 

Основные манеры, принятые в обществе: вежливость, скромность, сдержанность, умение 

контролировать свои поступки, внимательность, тактичность и чуткость при общении с 

другими людьми. 

Раздел II. Правила поведения в общественных местах (4 часа) 

2.1. Улица. 

Вещи, которые необходимо взять, выходя из дома. От того как человек ведет себя в обществе, 

зависит не только его настроение, но и настроение окружающих его людей. Небрежное 
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обращение с правилами дорожного движения – это не только неоправданный риск в отношении 

собственной жизни, но и неуважение к другим людям. Правила безопасности, которые следует 

соблюдать на улице. 

Практическая работа. Работа с карточками, вопросы для обсуждения (заранее приготовленный 

раздаточный материал). 

2.2. Транспорт. 

Пользуясь общественным транспортом, нужно помнить о том, что все время приходиться 

взаимодействовать с людьми и какими бы разными эти люди не были, нужно постараться вести 

себя вежливо, уважительно, тактично и внимательно по отношению к ним. Правила поведения 

пассажиров принятые в России при поездке в поезде, самолете, пароходе, трамвае, автобусе и в 

автомашине. Обязанности водителя. 

2.3. Магазин, лестница, лифты и эскалаторы. 

Правила поведения при входе в учреждение и внутри его. Порядок пользование лестницей в 

случае, если она темная, крутая или шаткая. Лифт и эскалаторы – общественная территория. 

Правила пользования. 

Практическая работа. Тестовые задания на знание правил поведения в общественных местах 

по пройденному материалу. 

2.4. Правила поведения в школе. 

Устав школы. Общие положения. Образовательный процесс. Участники образовательного 

процесса: учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) учащихся. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами учреждения. Учащиеся обязаны. Применение к учащимся мер 

дисциплинарного характера. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей). 

Раздел III. Культура внешнего вида (4 часа) 

3.1. Одежда. 

Одежда человека (ее цвет и стиль) – один из способов невербального общения, она передает 

информацию об уровне благосостояния, статусе и настроении ее владельца. Отношение к цвету 

в России, Америке, Австрии, Пакистане, Италии, Болгарии, Голландии, Китае. Национально-

культурная специфика. 

3.2. Имидж. 

Как мы выглядим в глазах других людей. «Встречают по одежке». Одежда как элемент имиджа. 

Создание и поддержание имиджа. Поведенческие характеристики положительного имиджа. 

Привлекательный внешний вид. Грамотная речь. Естественное поведение. Достойные манеры. 

Спокойная реакция на похвалу и критику. Понятие «харизма». 

3.3. Деловой этикет. 

Основные правила при выборе одежды. Важный принцип делового этикета. Главный элемент в 

мужском гардеробе. Женская одежда. Прически. Обувь. Парфюмерия и косметика. Украшения. 

Акссесуары. 

3.4. Школьная одежда. 

Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 

опрятность, бережливость – уважение человека к себе и другим людям. История школьной 

одежды. Школьная одежда разных стран. 

Практическая работа. Составление презентации «История школьной одежды». 
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Раздел IV. Культура общения (8 часов) 

4.1. Приветствия людей и знакомство с ними. 

Приветствия людей в разных странах. Народные обычаи и традиции. Особенности делового 

общения и этикета разных народов. Некоторые распространенные в деловом мире жесты, 

приветствия, символика разных стран. Обращение и приветствие. Личное пространство. Чего 

необходимо избегать в общении с людьми. Представление о правильном и неправильном 

взгляде. Улыбка – обязательный атрибут приветствия любого общения. Поза значит очень 

многое при общении. 

4.2. Встреча и развлечение гостей. 

В условиях домашнего приема тему и тон беседы задают хозяева. В любом обществе поведение 

человека должно быть естественным. Притворство - враг всякой увлекательной беседы. Что 

нужно делать что бы общаясь с незнакомым человеком чувствовать себя легко и 

непринужденно. Какая необходима подготовка, чтобы без усилия завязать беседу и вести ее. 

Практическая работа. Использование игровых ситуаций. Этикет в общении с гостями. 

1. Как дарить подарки. 

Подарки в нашей жизни и поводы их вручения. Благодарность за внимание, за подарок. Выбор 

подарка – вопрос повышенного внимания. Цветы в подарок. «Оригинальные подарки». Деньги в 

подарок. Что нужно дарить. Предметы, которые дарить нельзя. 

Практическая работа. Ролевая игра: «Как правильно выбирать и дарить подарки». 

1. Дал слово – держи. 

Воспитательная сила примера основана на склонности и способности к подражанию. Пример, 

поведения других людей - прямое и косвенное воздействие на детей. Положительные и 

отрицательные образы, поступки. Анализ последствий неправильных поступков, умение делать 

правильные выводы. Понятия «верность слову», «честь». Проблемная ситуация: можно ли 

всегда быть верным данному тобой слову. Беседа – обсуждение. 

1. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Хорошие и плохие манеры в повседневной жизни. Праздничный этикет, основанный на 

регламентации порядка и форм поведения человека в обстоятельствах праздника. Приглашение 

гостей. Правила рассадки гостей. Цветы. Аксессуары. Домашние и официальные приемы: 

плюсы и минусы. Проведение диалога – дискуссии. 

1. Эстетика стола. 

Посуда. Столовые приборы. Виды приборов. Сервировка. Сервировка стола за завтраком. 

Сервировка обеденного стола. Сервировка холодного стола. Сервировка стола для ужина. 

Правила и табу. Последовательность подачи блюд. О том, чего не стоит делать. 

1. Культура спора. 

Значение спора в межличностном общении, факторы спора, правила и приемы ведения. Умение 

своевременно приносить свои извинения за беспокойство, за поступок. Закон тождества. Закон 

достаточного основания. Закон противоречия. Закон исключения третьего. Положительные и 

отрицательные факторы. Способы убеждения своей точки зрения. 

Практическая работа. Упражнение «Спор». 

1. Разговор по телефону. 

Культура телефонного разговора. Речевой этикет. Понятие «тактичность». Знакомство с 

правилами общения по телефону. Звонить или не звонить? Когда телефон не помощник. Время 

телефонных разговоров. 
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Практическая работа. Ролевая игра «Мы говорим по телефону» 

Раздел V. Дружеские отношения (5 часов) 

5.1. Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна. Необходимость человека в общении. Речь – важнейшее 

средство общения. Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. 

Взаимовыручка и взаимопомощь. 

Практическая работа. Ролевая игра «Учимся взаимопониманию». 

5.2. Учимся понимать настроение другого человека по внешним признакам. 

Интерпретация жестов. О чем расскажут классические позы. Защитные реакции или 

негативное состояние. Понятия «мимика», «жесты», «поза». Отражение в мимике, жестах, 

позах человека его характера и отношения к людям. 

Практическая работа. Ролевая игра «Понимаете ли вы язык мимики?» 

5.3. Учимся находить хорошие манеры в человеке, даже если он нам не нравится. 

Доброе отношение к людям. Простые правила вежливости. Тактичное и бестактное 

поведение. Умение критически относиться к себе. 

Практическая работа. Тест на определение преобладающего уровня в общении. 

5.4. Лгать нельзя, но если… 

Разные взгляды на одну и ту же ситуацию. Правильные и неправильные линий поведения 

в общении. Выявление ошибок и исправление их. 

Практическая работа. Самостоятельное моделирование обучающимися своего поведения. 

Проигрывание нескольких ситуаций на одну тему: «Что будет, если…..». 

5.5. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Умение «следить за 

словами». Бестактность и сквернословие; навешивание и употребление кличек и прозвищ. 

Отношение по имени к одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Раздел VI. Самовоспитание (8 часов) 

6.1. О типе личности. 

Классификация типов личности. Все люди разные по характеристикам, пристрастиям, 

привычкам. Но все, же есть признаки, которые позволяют ученым объединить людей в 

группы и говорить о типах личности. Холерик. Флегматик. Сангвиник. Меланхолик. 

Практическая работа. Тест на определение темперамента личности. 

6.2. Теория сезонов (теория времен года). 

Четыре цветовых типа человека. Тип «Зима». Тип «Весна». Тип «Зима». Тип «Лето». 

Различия между двумя теплыми и двумя холодными типами. Основной тон весенних 

нюансов. Основа осенних нюансов. Летние нюансы. Зимние цвета. 

Практическая работа. Тестирование: определить к какому вы принадлежите. 

6.3. Афоризмы о самовоспитании. 

Высказывания выдающихся людей о культуре поведения, самовоспитании, этикете. 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Практическая работа. Работа в группах. Чтение и обсуждение афоризмов. 

6.4. В трудной ситуации попытаемся разобраться. 

Обсуждение и анализ поступков литературных героев, их мотивы, нравственная оценка. 

6.5. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 
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Доброта что солнце. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Заветы предков. Россияне о любви к 

Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, 

о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

6.6. Как я работаю над собой. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Самолюб- никому не люб. Люби всё 

живое. Вежливая оценка и вежливая критика. Похвала. Навыки не оскорбительного 

высказывания справедливых критических замечаний и умение с достоинством 

воспринимать справедливую критику. 

Практическая работа. Упражнения. «Запретный плод». Умение правильно реагировать на 

похвалу и критику. 

6.7. Совесть – основа нравственности. 

Преданность и предательство. Принципиальность и беспринципность. Уважение старших 

– закон жизни людей. Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа 

нравственности. Досадно мне, что слово честь забыто. 

6.8. Обобщающий урок. 

Практическая работа. Обсуждение вопросов по пройденному материалу. Рефлексия. 

Подведение итогов своей деятельности. 

Cодержание программы 

Раздел I. О добром отношении к людям (5 часов) 

1.1. Что такое добро и зло. 

Нравственные отношения между людьми. Представление о нормах и правилах отношений 

со сверстниками, родными и близкими и просто окружающими их людьми, раскрытие их 

нравственной сущности. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в 

отношениях между людьми. Добро и зло в сказках – победа добра над злом. 

1.2. Этикет народов мира. 

Особенности этикета в разных странах. Поведение людей в сочетании его с 

нравственностью. История этикета в России. Этикет – явление исторически изменчивое, 

особенности современного этикета. Принцип гуманизма и человечности и его воплощение 

в ряде моральных требований: вежливость, тактичность, скромность, точность. 

Практическая работа. Использование игровых ситуаций. 

1.3. Добрые и не добрые дела. 

Представление о хороших и плохих поступках, их взаимосвязь с окружающими 

ситуациями и нравственными качествами. Отношение детей к нормам и правилам - путь от 

информации о них до понимания их смысла и обязательности выполнения на основе 

внутреннего понятия. Оценка действий как своих, так и окружающих их людей. 

1.4. Ты и твои друзья. 

Культура поведения в учебном классе и во внеурочное время. Может ли человек прожить 

один. Как вести себя с другими людьми. Правила дружбы. Одноклассник, товарищ, друг. 

Обобщение «Другие и я». Беседа- обсуждение. 

1.5. Помни о других – ты не один на свете. 

Моральные представления и понятия, связанные с положительными поступками и 

действиями, ознакомление с правилами поведения. Оценочное отношение к своему 

поведению и поведению других людей. Обсуждение кинофильмов, которые дети смотрели 

вместе с родителями, друзьями. 
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Раздел II. Как стать трудолюбивым (4 часа) 

2.1. Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Из истории создания школ. Сообщения о выдающихся учёных разных времён. Учение как 

основной труд и обязанность школьника. Изучение дополнительной литературы об учёных 

разных стран. 

Практическая работа. Презентация своих работ. 

2.2. Как быть прилежным и старательным. 

Русские народные пословицы. Знания не кошель: за плечами не носить. Не на пользу 

читать, коли только вершки хватать. Корень учения горек, да плод его сладок. Значение 

учебы в жизни человека. Школьные проблемы обучающихся. 

2.3. Наши трудовые дела в школе. 

Наш класс – коллектив. Совместные трудовые дела в классе и школе. Роль труда в жизни 

людей. Трудолюбие как главная ценность человека. Обсуждение трудовых дел в школе. 

2.4. Мой труд каждый день дома. 

Маленькое дело лучше большого безделья. Пословицы и поговорки о труде. Правила, 

чтобы любое начинаемое дело приносило радость: распорядок дня, доводить начатое до 

конца, 7 раз отмерь, один отрежь, отдыхать с удовольствием. 

Раздел III. Правила опрятности и аккуратности (4 часа) 

3.1. Культура внешнего вида. 

Школьная одежда. Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по 

внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. 

Имидж делового человека. Одежда как элемент имиджа. История школьной одежды. 

Школьная одежда разных стран. 

Практическая работа. Составление презентации «История школьной одежды». 

3.2. Моя квартира. Каждой вещи своё место. 

Горе тому, у кого беспорядок в дому. Преодоление таких ситуаций, чтобы хаос обступал 

со всех сторон и грозил поглотить в пучине безжалостной неразберихи. Полный порядок 

во всех вещах и в личных документах. Английский дом, квартира. 

Практическая работа. Создание коллажа. 

3.3. Умейте ценить своё и чужое время. 

Старательный человек бережет время свое и чужое. У него все четко в жизни 

распределено. Такие люди планируют свои дела на день, неделю. Когда человек 

придерживается в жизни определенного режима, то у него всегда хватает времени и на 

отдых. 

3.4. Правила поведения на улице и дома, в общественных местах. 

Поведения в школе, на улице, в общественном транспорте, кино, библиотеке, музее. 

Обобщение разных жизненных ситуаций. 

Практическая работа. Упражнения с использование игровых ситуаций. 

Раздел IV. Хорошие манеры (8 часов) 

4.1. Приветствия людей и знакомство с ними. 

Приветствия людей в разных странах. Народные обычаи и традиции. Особенности 

делового общения и этикета разных народов. Некоторые распространенные в деловом 

мире жесты, приветствия, символика разных стран. Презентация по теме «Приветствия 

людей в разных странах». 
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4.2. Встреча и развлечение гостей. 

Этикет в общении с гостями. Знакомство с правилами поведения в гостях. В условиях 

домашнего приема тему и тон беседы задают хозяева. 

Практическая работа. Ролевая игра. 

4.3. Поведение в гостях. 

В любом обществе поведение человека должно быть естественным. Притворство - враг 

всякой увлекательной беседы. Что нужно делать, что бы общаясь с незнакомым человеком 

чувствовать себя легко и непринужденно. Какая необходима подготовка, чтобы без усилия 

завязать беседу и вести ее. Беседа – обсуждение. 

4.4. Как дарить подарки. 

Подарки в нашей жизни и поводы их вручения. Проблемная ситуация: как правильно 

выбирать и дарить подарки. Благодарность за внимание, за подарок. 

Практическая работа. Тренинговые упражнения. 

4.5. Дал слово – держи. 

Воспитательная сила примера основана на склонности и способности к подражанию. 

Пример поведения других людей - прямое и косвенное воздействие на детей. 

Положительные и отрицательные образы, поступки. Анализ последствий неправильных 

поступков, умение делать правильные выводы. Понятия «верность слову», «честь». 

Проблемная ситуация: можно ли всегда быть верным данному тобой слову. Беседа – 

обсуждение. 

4.6. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Хорошие и плохие манеры в повседневной жизни. Праздничный этикет как особый тип 

этикетной ситуации, основанный на регламентации порядка и форм поведения человека в 

обстоятельствах праздника. Проведение диалога – дискуссии. 

Практическая работа. Ролевые игры. 

4.7. Культура спора. 

Умение своевременно приносить свои извинения за беспокойство, за поступок. Пути 

выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Проведение диалога – дискуссии. 

1. Разговор по телефону. 

Культура телефонного разговора. Речевой этикет. Понятие «тактичность». Знакомство с 

правилами общения по телефону. «Мы говорим по телефону». Беседа – обсуждение. 

Раздел V. Я и коллектив (5 часов) 

5.1. Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна. Необходимость человека в общении. Речь – важнейшее 

средство общения. Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в традициях 

русского народа. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. 

Взаимовыручка и взаимопомощь. Проведение диалога – дискуссии. 

5.2. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. Понятия 

«мимика», «жесты», «поза». Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и 

отношения к людям. Интерпретация жестов. 

Практическая работа. Игра «Угадай по мимике мое настроение». 

5.3. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

Доброе отношение к людям. Тактичное и бестактное поведение. Умение критически 
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относиться к себе. Проведение диалога – дискуссии. 

5.4. Лгать нельзя, но если… 

Рассмотрение одних ситуаций с разных сторон, проигрывание правильных и 

неправильных линий поведения. Выявление ошибок и исправление их. «Что будет, 

если…..», самостоятельное моделирование обучающимися своего поведения. Беседа – 

обсуждение. 

5.5. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Практическая работа. Упражнение «Нарисуй свое имя». 

Раздел VI. Уроки нравственности (8 часов) 

6.1. Мои достоинства и недостатки. 

Положительные и отрицательные стороны личности. О личности. 

Практическая работа. Проведение игры «Расскажи мне обо мне». 

6.2. О хороших и дурных привычках. 

У каждого народа свои герои, свои привычки. Со своим уставом в чужой дом не ходят. 

Проведение диалога – дискуссии. 

6.3. Афоризмы о самовоспитании. 

Высказывания выдающихся людей о культуре поведения, самовоспитании, этикете. 

Путешествие в мир мудрых мыслей. Умение правильно высказывать свои мысли. 

Практическая работа. Работа с литературными источниками. Групповая дискуссия. 

6.4. В трудной ситуации попытаемся разобраться. 

Обсуждение и анализ поступков литературных героев, их мотивы, нравственная оценка. 

Беседа - обсуждение. 

6.5. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Доброта что солнце. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Заветы предков. Россияне о любви к 

Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, 

о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

6.6. Как я работаю над собой. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Самолюб никому не люб. Люби всё 

живое. Вежливая оценка и вежливая критика. Похвала. Умение правильно реагировать на 

похвалу и критику. 

Практическая работа. Тренинговые упражнения. 

6.7. Совесть – основа нравственности. 

Преданность и предательство. Принципиальность и беспринципность. Уважение старших 

– закон жизни людей. Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа 

нравственности. Досадно мне, что слово честь забыто. 

6.8. Обобщающий урок. 

Практическая работа. Обсуждение вопросов по пройденному материалу. Рефлексия. 

Подведение итогов своей деятельности. 

Формы организации и виды деятельности: 

Индивидуальная, фронтальная, коллективная, просмотр и обсуждение видеоматериала,  

экскурсии, поездки, конкурсы, выставки детских работ, коллективные творческие дела, 

праздники, викторины, творческие проекты. 
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Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

I. Что такое этикет? 

1 История этикета 1  

2 Этикет в наши дни (современный этикет)  1 

3 Искусство- умение вести беседу  1 

4 Мимика и жесты (невербальное общение)  1 

5 Хорошие манеры 1  

II. Правила поведения в общественных местах 

6 Улица  1 

7 Транспорт 1  

8 Магазин, лестница, лифты и эскалаторы  1 

9 Правила поведения в школе 1  

III. Культура внешнего вида 

10 Одежда 1  

11 Имидж 1  

12 Деловой этикет 1  

13 Школьная одежда  1 

IV. Культура общения 

14 Приветствия людей и знакомство с ними 1  

15 Встреча и развлечение гостей  1 

16 Как дарить подарки  1 

17 Дал слово – держи 1  

18 Диалоги о хороших манерах, добре и зле 1  

19 Эстетика стола 1  

20 Культура спора  1 

21 Разговор по телефону  1 

V. Дружеские отношения 

22 Дружба каждому нужна  1 

23 Учимся понимать настроение другого человека по 

внешним признакам 

 1 

24 Учимся находить хорошие манеры в человеке, даже 

если он нам не нравится 

 1 

25 Лгать нельзя, но если…  1 

26 Что в нашем имени? 1  

VI. Самовоспитание 

27 О типе личности  1 

28 Теория сезонов (теория времен года)  1 

29 Афоризмы о самовоспитании  1 

30 В трудной ситуации попытаемся разобраться 1  

31 Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки 

1  

32 Как я работаю над собой  1 

33 Совесть – основа нравственности 1  

34 Обобщающий урок. Подведение итогов  1 

 Итого 15 19 
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Cодержание программы 6 класс 

Раздел I. О добром отношении к людям (5 часов) 

1.1. Что такое добро и зло. 

Нравственные отношения между людьми. Представление о нормах и правилах отношений со 

сверстниками, родными и близкими и просто окружающими их людьми, раскрытие их 

нравственной сущности. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в отношениях 

между людьми. Добро и зло в сказках – победа добра над злом. 

1.2. Этикет народов мира. 

Особенности этикета в разных странах. Поведение людей в сочетании его с нравственностью. 

История этикета в России. Этикет – явление исторически изменчивое, особенности современного 

этикета. Принцип гуманизма и человечности и его воплощение в ряде моральных требований: 

вежливость, тактичность, скромность, точность. 

Практическая работа. Использование игровых ситуаций. 

1.3. Добрые и не добрые дела. 

Представление о хороших и плохих поступках, их взаимосвязь с окружающими ситуациями и 

нравственными качествами. Отношение детей к нормам и правилам - путь от информации о них до 

понимания их смысла и обязательности выполнения на основе внутреннего понятия. Оценка 

действий как своих, так и окружающих их людей. 

1.4. Ты и твои друзья. 

Культура поведения в учебном классе и во внеурочное время. Может ли человек прожить один. 

Как вести себя с другими людьми. Правила дружбы. Одноклассник, товарищ, друг. Обобщение 

«Другие и я». Беседа- обсуждение. 

1.5. Помни о других – ты не один на свете. 

Моральные представления и понятия, связанные с положительными поступками и действиями, 

ознакомление с правилами поведения. Оценочное отношение к своему поведению и поведению 

других людей. Обсуждение кинофильмов, которые дети смотрели вместе с родителями, друзьями. 

Раздел II. Как стать трудолюбивым (4 часа) 

2.1. Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

Из истории создания школ. Сообщения о выдающихся учёных разных времён. Учение как 

основной труд и обязанность школьника. Изучение дополнительной литературы об учёных разных 

стран. 

Практическая работа. Презентация своих работ. 

2.2. Как быть прилежным и старательным. 

Русские народные пословицы. Знания не кошель: за плечами не носить. Не на пользу читать, коли 

только вершки хватать. Корень учения горек, да плод его сладок. Значение учебы в жизни 

человека. Школьные проблемы обучающихся. 

2.3. Наши трудовые дела в школе. 

Наш класс – коллектив. Совместные трудовые дела в классе и школе. Роль труда в жизни людей. 

Трудолюбие как главная ценность человека. Обсуждение трудовых дел в школе. 

2.4. Мой труд каждый день дома. 

Маленькое дело лучше большого безделья. Пословицы и поговорки о труде. Правила, чтобы 

любое начинаемое дело приносило радость: распорядок дня, доводить начатое до конца, 7 раз 

отмерь, один отрежь, отдыхать с удовольствием. 
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Раздел III. Правила опрятности и аккуратности (4 часа) 

3.1. Культура внешнего вида. 

Школьная одежда. Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей друг от друга по внешнему виду. 

Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Имидж делового человека. 

Одежда как элемент имиджа. История школьной одежды. Школьная одежда разных стран. 

Практическая работа. Составление презентации «История школьной одежды». 

3.2. Моя квартира. Каждой вещи своё место. 

Горе тому, у кого беспорядок в дому. Преодоление таких ситуаций, чтобы хаос обступал со всех 

сторон и грозил поглотить в пучине безжалостной неразберихи. Полный порядок во всех вещах и в 

личных документах. Английский дом, квартира. 

Практическая работа. Создание коллажа. 

3.3. Умейте ценить своё и чужое время. 

Старательный человек бережет время свое и чужое. У него все четко в жизни распределено. Такие 

люди планируют свои дела на день, неделю. Когда человек придерживается в жизни 

определенного режима, то у него всегда хватает времени и на отдых. 

3.4. Правила поведения на улице и дома, в общественных местах. 

Поведения в школе, на улице, в общественном транспорте, кино, библиотеке, музее. Обобщение 

разных жизненных ситуаций. 

Практическая работа. Упражнения с использование игровых ситуаций. 

Раздел IV. Хорошие манеры (8 часов) 

4.1. Приветствия людей и знакомство с ними. 

Приветствия людей в разных странах. Народные обычаи и традиции. Особенности делового 

общения и этикета разных народов. Некоторые распространенные в деловом мире жесты, 

приветствия, символика разных стран. Презентация по теме «Приветствия людей в разных 

странах». 

4.2. Встреча и развлечение гостей. 

Этикет в общении с гостями. Знакомство с правилами поведения в гостях. В условиях домашнего 

приема тему и тон беседы задают хозяева. 

Практическая работа. Ролевая игра. 

4.3. Поведение в гостях. 

В любом обществе поведение человека должно быть естественным. Притворство - враг всякой 

увлекательной беседы. Что нужно делать, что бы общаясь с незнакомым человеком чувствовать 

себя легко и непринужденно. Какая необходима подготовка, чтобы без усилия завязать беседу и 

вести ее. Беседа – обсуждение. 

4.4. Как дарить подарки. 

Подарки в нашей жизни и поводы их вручения. Проблемная ситуация: как правильно выбирать и 

дарить подарки. Благодарность за внимание, за подарок. 

Практическая работа. Тренинговые упражнения. 

4.5. Дал слово – держи. 

Воспитательная сила примера основана на склонности и способности к подражанию. Пример 

поведения других людей - прямое и косвенное воздействие на детей. Положительные и 

отрицательные образы, поступки. Анализ последствий неправильных поступков, умение делать 

правильные выводы. Понятия «верность слову», «честь». Проблемная ситуация: можно ли всегда 

быть верным данному тобой слову. Беседа – обсуждение. 
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4.6. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Хорошие и плохие манеры в повседневной жизни. Праздничный этикет как особый тип этикетной 

ситуации, основанный на регламентации порядка и форм поведения человека в обстоятельствах 

праздника. Проведение диалога – дискуссии. 

Практическая работа. Ролевые игры. 

4.7. Культура спора. 

Умение своевременно приносить свои извинения за беспокойство, за поступок. Пути выхода из 

конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). Проведение диалога – 

дискуссии. 

4.8.Разговор по телефону. 

Культура телефонного разговора. Речевой этикет. Понятие «тактичность». Знакомство с 

правилами общения по телефону. «Мы говорим по телефону». Беседа – обсуждение. 

Раздел V. Я и коллектив (5 часов) 

5.1. Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна. Необходимость человека в общении. Речь – важнейшее средство 

общения. Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и дружба в традициях русского 

народа. Понятие «настоящий друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 

взаимопомощь. Проведение диалога – дискуссии. 

5.2. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. Понятия «мимика», 

«жесты», «поза». Отражение в мимике, жестах, позах человека его характера и отношения к 

людям. Интерпретация жестов. 

Практическая работа. Игра «Угадай по мимике мое настроение». 

5.3. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 

Доброе отношение к людям. Тактичное и бестактное поведение. Умение критически относиться к 

себе. Проведение диалога – дискуссии. 

5.4. Лгать нельзя, но если… 

Рассмотрение одних ситуаций с разных сторон, проигрывание правильных и неправильных линий 

поведения. Выявление ошибок и исправление их. «Что будет, если…..», самостоятельное 

моделирование обучающимися своего поведения. Беседа – обсуждение. 

5.5. Что в нашем имени? 

Понятия «имя», «фамилия», «отчество», «кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к человеку. 

Практическая работа. Упражнение «Нарисуй свое имя». 

Раздел VI. Уроки нравственности (8 часов) 

6.1. Мои достоинства и недостатки. 

Положительные и отрицательные стороны личности. О личности. 

Практическая работа. Проведение игры «Расскажи мне обо мне». 

6.2. О хороших и дурных привычках. 

У каждого народа свои герои, свои привычки. Со своим уставом в чужой дом не ходят. 

Проведение диалога – дискуссии. 

6.3. Афоризмы о самовоспитании. 

Высказывания выдающихся людей о культуре поведения, самовоспитании, этикете. Путешествие в 

мир мудрых мыслей. Умение правильно высказывать свои мысли. 

Практическая работа. Работа с литературными источниками. Групповая дискуссия. 
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6.4. В трудной ситуации попытаемся разобраться. 

Обсуждение и анализ поступков литературных героев, их мотивы, нравственная оценка. Беседа - 

обсуждение. 

6.5. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Доброта что солнце. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Заветы предков. Россияне о любви к 

Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

6.6. Как я работаю над собой. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». Самолюб никому не люб. Люби всё живое. 

Вежливая оценка и вежливая критика. Похвала. Умение правильно реагировать на похвалу и 

критику. 

Практическая работа. Тренинговые упражнения. 

6.7. Совесть – основа нравственности. 

Преданность и предательство. Принципиальность и беспринципность. Уважение старших – закон 

жизни людей. Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. 

Досадно мне, что слово честь забыто. 

6.8. Обобщающий урок. 

Практическая работа. Обсуждение вопросов по пройденному материалу. Рефлексия. Подведение 

итогов своей деятельности 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

II. О добром отношении к людям 

1 Что такое добро и зло 1  

2 Этикет народов мира  1 

3 Добрые и не добрые дела 1  

4 Ты и твои друзья 1  

5 Помни о других – ты не один на свете 1  

II. Как стать трудолюбивым 

6 Ученье – свет, а не ученье – тьма  1 

7 Как быть прилежным и старательным 1  

8 Наши трудовые дела в школе 1  

9 Мой труд каждый день дома 1  

III. Правила опрятности и аккуратности 

10 Культура внешнего вида. 

Школьная одежда 

 1 

11 Моя квартира. Каждой вещи своё место  1 

12 Умейте ценить своё и чужое время 1  

13 Правила поведения на улице и дома, в общественных 

местах. 

 1 

IV. Хорошие манеры 

14 Приветствия людей и знакомство с ними 1  

15 Встреча и развлечение гостей  1 
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Содержание программы 7 класс 

Раздел I. Что значит Родина моя? (6 часов) 

1.1. Страна, в которой мы живем. 

История нашего государства, связанная с войнами, герои страны. 

1.2. С гордостью о России. 

Занятие посвящено различным российским событиям, достопримечательностям и знаменитостям. 

Практическая работа. Презентация своих работ. 

1.3. Землю эту Родиной зовем… 

Малая родина в стихах алтайских поэтов. Проведение диалога – дискуссии. 

1.4. Хлеб – всему голова 

Бережное отношение к хлебу, уважение к труду хлеборобов. Дементьев «Трудно родится хлеб», А. 

Жигулин «Нет, в нем не попадали ости», пословицы и поговорки о хлебе, арабская сказка «Хлеб и 

золото». 

1.5. История Алтая 

Человек, живущий на своей земле должен знать ее историю – это значимо для каждого. 

Практическая работа. Видеофильм. Групповая дискуссия. 

1.6. Исторические памятники Алтая. 

 

16 Поведение в гостях 1  

17 Как дарить подарки  1 

18 Дал слово – держи 1  

19 Диалоги о хороших манерах, добре и зле  1 

20 Культура спора 1  

21 Разговор по телефону 1  

V. Я и коллектив 

22 Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна. 1  

23 Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам 

 1 

24 Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится 

1  

25 Лгать нельзя, но если… 1  

26 Что в нашем имени?  1 

VI. Уроки нравственности 

27 Мои достоинства и недостатки  1 

28 О хороших и дурных привычках 1  

29 Афоризмы о самовоспитании  1 

30 В трудной ситуации попытаемся разобраться 1  

31 Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки 1  

32 Как я работаю над собой  1 

33 Совесть – основа нравственности 1  

34 Обобщающий урок. Подведение итогов  1 
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Художественные послания предков. Музей под открытым небом «Знакомство с творчеством 

алтайских мастеров. Образы разных народов (русских, телеутов, шорцев, алтайцев, татар и др.) в 

произведениях алтайских художников. Многогранность творчества мастеров. 

Практическая работа. Презентация творческих работ. 

Раздел II. Народная культура (9 часов) 

2.1. И лицо, и одежда. 

Порой достаточно одного взгляда на человека, чтобы сделать вывод о его вкусе и манерах 

одеваться, о том, что он из себя представляет. Беседа о моде, стиле и правилах этикета. 

2.2. Эпоха сквозь призму портрета. 

XVIII век – это безумное и мудрое столетие. Для России XVIII век был полон новых идей. 

Попытаемся разобраться в этом столетии с помощью портретов. 

Практическая работа. Тренинговые упражнения. 

2.3. В мире прекрасного. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство 

- уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в 

единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идея вечного развития и 

обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Практическая работа. Замысел. Поиск оригинального композиционного решения. 

2.4. Мир вашему дому. 

История русского быта. Как жили большими семьями и уживались вместе, занятия, порядок, 

свободное время. Откуда «ужин пришел?». Предметы народного быта: прялки, ковши, ендовы, 

солоницы, хлебницы, вальки, рубеля. Единство пользы и красоты предметов быта. 

2.5. Русский быт. 

Убранство русской избы. Дом – мир, обжитый человеком, образ освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в декоре 

избы (крыша, фронтон – небо, рубленая клеть – земля, подклеть – подземный мир, знаки-образы в 

декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство дома: охлупень, 

полотенца, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

2.6. Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства дома. Символика 

крестьянского дома: потолок – небо; пол – земля; подпол – подземный мир; окна – очи, свет. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати, др. Круг 

предметов быта, труда, включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в 

народном жилище. 

Практическая работа. Создание макета внутреннего пространства крестьянского дома. 

2.7. Красна изба пирогами. 

С давних времен люди устраивали пиры по случаю торжества. И к этому дню пекли особый хлеб – 

праздничный. К каждому празднику пекли свой, особый, отличающийся от других пирог. Пирог – 

главное блюдо во время народных праздников и обрядов. 
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Практическая работа. Работа с литературными источниками. 

2.8. История русского костюма. 

Традиционный русский костюм складывался веками. Одежду делали своими руками. Костюм 

ежедневный и праздничный, крестьянский и дворянский. Крестьянская вышивка – хранительница 

древнейших образов и мотивов. Условность языка орнамента, его символическое значение. Связь 

образов и мотивов с природой. Символика цвета (белый – женское начало, красный – мужское 

начало). 

Практическая работа. Проектная работа: Народный костюм телеута. Народный праздничный 

костюм – целостный художественный образ. Комплект женского и мужского костюма коренного 

жителя Кузбасса. Формы и декор женских головных уборов. Защитная функция декоративных 

элементов костюма. Символика цвета в народной одежде. 

2.9. Народные праздничные обряды. 

Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях 

природы (посев, созревание колоса, смена времён года). Обрядовые действия народного праздника 

(святочные, масленичные обряды, зелёные святки, осенние праздники), их символическое 

значение. 

Практическая работа. Презентация творческих работ. 

Раздел III. Велико и неисчерпаемо слово (5 часов) 

3.1. Дар России – наш язык. 

Слово русское, богатое и мощное. В слове русском вся Россия. Практическая работа. Групповая 

дискуссия. Высказывание о русском языке философа И.А.Ильина. 

3.2. «Слова бывают разные». 

Язык – к знанию ключ. Занятие проходит в форме игры. Девизом будут слова: «Правильнее, 

выразительнее, точнее!». 

Практическая работа. Игра состоит из 10 конкурсов, в ходе которых нужно будет отвечать на 

вопросы и выполнять разные задания. 

3.3. Ты и твое имя «Русские Иваны». 

Откуда произошло то или другое имя? Между живущих людей на земле безыменным никто не 

бывает. О происхождении имени Иван, а также об известных российских композиторах, 

писателях, ученых. 

3.4. Словарь раскрывает секреты. 

Человек не может знать обо всем на свете и хранить в памяти множество различных сведений. Как 

возникают и появляются словари по различной тематике. 

Практическая работа. Работа с литературными источниками. 

3.5. Речь – зеркало души. 

Чем современнее язык, тем выше уровень развития народа и его культуры. Во всем мире известно, 

что русский язык – один из самых богатых и выразительных языков. Притча из книги С. С. 

Орбелиани «Мудрость вымысла», И. С. Тургенев «Русский язык». 

Раздел IV. Воспитание. Воспитанность (5 часов) 

4.1. Берегите матерей. 

Помочь детям увидеть роль Женщины в жизни каждого человека. Что может лучше рассказать о 

женщине, чем строки стихов известных поэтов, песен, музыки. О. Шираз «Мать», А. Коваль-

Волков «Ты вечно помнить должен мать», Р. Гамзатов «Целую женские руки», М. Горький «Слава 
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матери», сцена из произведения В. Закруткина «Матерь человеческая», Р. Гамзатов «Берегите 

матерей». 

Практическая работа. Просмотр фильма. Групповая дискуссия. 

4.2. Чудесный образ. 

Оттого, что дано нам, видеть, столь мало женской красоты и часто человек обращен к некоему 

образу, представляемому и входящему в душу человеческую. А. Фет «Мадонна», В. Вакенроде 

«Чудесный образ», В. Вересаев «Мать». 

4.3. Упрямство или упорство. 

Умение корректировать поведение в различных формах взаимоотношений, делать 

самостоятельный выбор и поступать в соответствии с собственными решениями. Л.Филатов 

«Баллада об упрямстве», пословицы и поговорки об упрямстве. 

Практическая работа. Проигрывание игровых ситуаций. 

4.4. Настоящая дружба, какая она? 

Нет на земле человека, который бы не задумывался над тем, что же такое дружба, откуда ее 

притягательная сила, ее непреходящая ценность, ее духовное обаяние. И почему если нет друга, 

так его не хватает? Какие они – настоящие и фальшивые друзья? Проведение диалога – дискуссии. 

4.5. Что объединяет людей. 

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, дружбу, скрепляет односельчан, 

жителей одного города, одной страны. Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и 

направлена целиком на будущее. 

Раздел V. Экология души. Чистота мыслей (9 часов) 

5.1. Благородство. 

Благородство как качество. Сила благородного человека. Благородные поступки по отношению к 

другим людям. 

Практическая работа. Просмотр фильма. Дискуссия обсуждение. 

5.2. Счастье. Когда обилие и золото не приносят счастья. 

Для чего дается богатство одним, а другие довольствуются малым. Как научиться пользоваться 

тем, что тебе дано, и быть счастливым. «Нищий и счастье», христианская притча «Счастливый 

человек». Беседа – обсуждение. 

5.3. Любовь и время. 

Любовь – она всегда и везде сопровождает человека во времени. Человек не задумывается о 

быстротечности, живя своей жизнью. Но только время знает, как важна в жизни любовь. Притча о 

любви. 

Практическая работа. Просмотр фильма «Ключи от времени». 

Дискуссия обсуждение. 

5.4. Жертвенность. 

Понятие слова жертвенность. Какими качествами должен обладать жертвенный человек и кто 

способен на жертву? Может мир станет лучше, если каждый человек поймет такое качество и 

сможет его оценить. Китайская сказка «Как старец с горы Юньти помог людям», 

Практическая работа. Презентация «Как растения людям помогают». 

5.5. Здоровье. Мой характер. 

Представление о характере, способность к самопознанию и формированию представлений о себе. 

Повышение уровня самооценки, компетентности в вопросах психологического здоровья. 

Практическая работа. Тестирование. 
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5.6. Здоровье и профессия. 

Расширение знаний о мире профессий и развитие самосознания соответствия здоровья в каждой 

профессии. Выступление медицинского работника. Презентация. 

5.7. Жизнь – она особенный предмет 

Праздник жизни. Земля радует человека всеми своими красками цветов, пением птиц, чудесами 

растений и животных. Этот праздник красоты и гармонии жизни отличается от всех других 

праздников у людей. Из всех учебных предметов мы, взрослея, постепенно вырастаем, если они не 

становятся нашей специальностью. Есть предмет, который впору нам всегда, который мы изучаем 

постоянно, независимо от возраста. Название ему – жизнь. 

5.8. Мастерство 

Каждый в жизни работает, но не каждый достигает мастерства. Мастерство и ремесло. Какие 

навыки нужны человеку, чтобы стать настоящим мастером своего дела? «Кто самый искусный 

мастер» (украинская легенда), «Ремесло – дороже золота» (армянская народная сказка). 

5.9. Обобщающий урок. 

Практическая работа. Обсуждение вопросов по пройденному материалу. Рефлексия. Подведение 

итогов своей деятельности. 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

III. Что значит Родина моя? 

1 Страна, в которой мы живем 1  

2 С гордостью о России  1 

3 Землю эту Родиной зовем… 1  

4 Хлеб всему голова 1  

5 История Алтая  1 

6 Исторические памятники Алтая  1 

II. Народная культура 

7 И лицо, и одежда 1  

8 Эпоха сквозь призму портрета  1 

9 В мире прекрасного  1 

10 Мир вашему дому 1  

11 Русский быт 1  

12 Внутренний мир русской избы  1 

13 Красна изба пирогами  1 

14 История русского костюма  1 

15 Народные праздничные обряды  1 

III. Велико и неисчерпаемо слово 

16 Дар России - наш язык  1 

17 «Слова бывают разные»  1 

18 Ты и твое имя «Русские Иваны» 1  

19 Словарь раскрывает секреты  1 

20 Речь – зеркало души 1  

IV. Воспитание. Воспитанность 

21 Берегите матерей  1 

22 Чудесный образ 1  

23 Упрямство или упорство  1 
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Содержание программы 8 класс 

Раздел I. Личность и характер (5 часов) 

1.1 Понятие личности. 

Личность – атрибут человека и общества. Различные подходы к определению личности. Проблема 

индивидуальности. Личность – как системное качество, приобретаемое индивидом во 

взаимодействии с окружающей средой. 

1.2 Общение и характер. 

Черты характера проявляются в учебной и профессиональной деятельности человека, в его 

поступках в конкретных жизненных ситуациях, в особенностях общения с различными людьми в 

различных ситуациях. 

1.3 Типы акцентуаций характера. 

В психологии характера, наряду с понятием «черты характера», «особенности характера», 

существует и понятие «акцентуации характера». Распространенность акцентуаций в обществе. 

Факторы, влияющие на акцентуации характера. 

Практическая работа. Работа с раздаточным материалом, характерологический вопросник Карла 

Леонгарда. 

1.4 Виды способностей. 

Общая характеристика способностей. Задатки. Факторы развития способностей. Типы характера и 

его особенности 

Практическая работа. Работа с раздаточным материалом, тесты на выявление способностей. 

1.5 Виды темперамента. 

Понятия и определения склонностей и интересов, способствующих профессиональному и 

личностному самоопределению. 

Практическая работа. Работа с тестом. Определение вида темперамента. 

Раздел II. Лабиринт профессий (10 часов) 

2.1. Психология труда. 

Работа, труд, профессия, профориентация. Представления о различных профессиях, 

возникновении профессий в обществе. 

2.2. Основные понятия профессионализма. 

24 Настоящая дружба, какая она? 1  

25 Что объединяет людей 1  

V. Экология души. Частота мыслей 

26 Благородство  1 

27 Счастье. Когда обилие и золото не приносят 

счастья 

1  

28 Любовь и время  1 

29 Жертвенность  1 

30 Здоровье. Мой характер  1 

31 Здоровье и профессия 1  

32 Жизнь – она особенный предмет 1  

33 Мастерство 1  

34 Обобщающий урок  1 

 Итого 15 19 



 

629  

  

Потребность знаний трудовых и профессиональных взаимоотношений людей в настоящее время, 

индивидуальные особенности личности работника, характеристика профессиональной 

деятельности. 

2.3. Типология профессий: «человек – человек», «человек-техника». 

«Человек – человек»: категория профессий, в которых на первое место ставится умение 

налаживать и поддерживать контакт с другими людьми. «Человек-техника»: профессии, связанные 

с разработкой, сборкой, монтажом технических приборов, а также с их эксплуатацией и ремонтом. 

Практическая работа. Выполнение упражнений: «Профессия на букву… или алфавит 

профессий», «Ассоциация», Отдел кадров».    

2.4. Типология профессий: «человек-знак», «человек - художественный образ», «человек-

природа». 

«Человек-знак», профессии, направленные на создание и оформление документов, труд в которых 

направлен на числа и системы условных знаков. «Человек - художественный образ»: профессии 

труд, в которых направлен на художественные объекты или условия их создания. «Человек-

природа»: профессии, труд в которых направлен на объекты живой природы. 

Практическая работа. Моделирование профессиональных ситуаций в деловой игре «Моя 

профессия …». 

2.5. Классификация профессий в психологическом 

профессиоведении. 

Общие требования к квалификации массовых явлений. Классификация профессий по 

Е.А.Климову. Характеристика конкретных профессий по четырем уровням /Е.А.Климов/. 

2.6.Профпригодность. 

Определение понятия «профессиональная пригодность и призвание». 

Практическая работа. Работа с раздаточным материалом. Методики на профориентацию «Тест 

определения типа будущей профессии». Психогеометрический тест Сюзен Деленгер. 

2.7.Профессионально важные качества. 

Роль деятельности в формировании и проявлении личности. Типы профессий и профессионально 

важные качества для них необходимые. 

Практическая работа. Определение по опроснику Голланда типов профессии, которые 

соотносятся с индивидуальными особенностями человека. Методика призвана помочь выбрать 

профессию с учетом, в первую очередь личностных особенностей. 

2.8. Профессиограммы. 

Определение понятия «психология профессий». Понятие профессиографирования и 

профессиограммы. 

Практическая работа. Составление описаний профессий и психограмм. 

2.9.Принципы и уровни профессиографирования. 

Психограмма, как модель индивидуально-личностных качеств профессионала. Методы 

психологического анализа профессий. 

Практическая работа. Создание творческой работы: рисунок, живопись, графика, декоративно-

прикладное творчество, авторское фото, компьютерные программы и т.п по тематики «Человек-

профессия». 

2.10.Классификация профессий для старшеклассников. 

Профессиональная ориентация школьников. Знания о профессиях, собственных предпочтениях и 

внутренних ресурсов. 
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Раздел III. Трудовая мотивация (4 часа) 

3.1. Развитие человека как субъекта труда. Понятие трудовой мотивации. Классификация 

методов мотивации. 

Практическая работа. Выполнить тренинговые игровые упражнения «Звездный час». 

3.2. Формы мотивации. 

Основные формы мотивации работников предприятия. Значение труда для личности. Труд как 

фактор исторического развития человека. Труд как вид деятельности. 

Практическая работа. Выполнить игровые упражнения в психотехнической игре «Путь к 

успешной карьере». 

3.3. Индивидуальные особенности личности как работника. 

Потребность в трудовых знаниях и профессиональных взаимоотношениях людей в настоящее 

время. Характеристика профессиональной деятельности. 

3.4. Психологическая готовность к деятельности. 

Основные понятия становления профессионализма. Характеристика деятельности в качестве 

социально-психологической проблемы. Психологическая готовность к деятельности. 

Практическая работа. Участие в организации и проведение встреч с родителями по теме 

«Профессия моих родителей». 

Раздел IV. Основополагающие предпосылки эффективного трудоустройства (4 часа) 

4.1. Резюме. 

Что такое резюме? Цель резюме. Как правильно написать резюме. Нестандартное резюме. 

Практическая работа. Выполнить задание. Ролевая игра «Собеседование с работодателем». 

4.2. Виды резюме. 

Возможности творчества. Зона риска. Фотография. Стиль написания резюме. Образец резюме. 

Практическая работа. Написание резюме. Работа по составлению различных видов резюме, как 

помощь при трудоустройстве. 

4.3. Жизненные цели. 

Формирование у школьников способностей к самопознанию, саморазвитию и самореализации; 

развитию мотивации и достижения позитивных жизненных целей. 

Практическая работа. Презентации работ по тематике «Мир в радуге профессий». 

4.4. Развитие профессионально важных качеств. 

Развитие навыков самопрезентации при устройстве на работу. Определение перспективных 

жизненных и профессиональных целей. Анализ и осмысление профессиональных перспектив. 

Управление личным профессиональным планом. Побуждение участников к осознанному выбору 

профессии. 

Раздел V. Психология профессиональной работоспособности и функциональных состояний 

(8 часов) 

5.1. Основные понятия работоспособности. 

Общая работоспособность. Профессиональная работоспособность. Потенциальная 

работоспособность. Актуальная работоспособность. 

5.2. Динамика работоспособности человека в труде. 

Предстартовое состояние – состояние субъекта деятельности до начало работы. Врабатывание - 

начальный период работы. 

Практическая работа. Викторина «Путешествие по морям профессий». 

5.3. Виды функциональных состояний. 
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Фаза компенсации, или период оптимальной работоспособности. Фаза субкомпенсации. Фаза 

декомпенсации. Фаза срыва. Конечный прорыв. Кривая работы. 

Практическая работа. Презентация о профессиях в городе и на селе. 

5.4. Понятие стресса в труде. 

Профессиональное утомление и переутомление. Состояние монотонии и психического 

пресыщения в труде. Показатели психического здоровья и самочувствия в условиях стресса. 

Управление и контроль стрессовых состояний. 

Практическая работа. Конкурс «Строители». Конкурс «Маляров». 

5.5. Профессиональный стресс. 

Факторы, провоцирующие стрессовые ситуации. Экологический подход. Трансактный подход. 

Регуляторный подход. 

Практическая работа. Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем». 

5.6. Режим труда и отдыха. 

Активный отдых. Температурные воздействия. Фармакотерапия и воздействие на вкусовые 

рецепторы. 

Практическая работа. Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем». 

5.7. Режим труда и отдыха. 

Функциональная музыка. Методы нервно-мышечной релаксации. Самогипноз и внушение. 

5.8. Методы оценки групповой нагрузки. 

Неблагоприятные факторы условий труда и трудовой нагрузки. Группа методов, 

специализированных на выявлении факторов стресса в труде. Диагностические методы разного 

вида функциональных состояний субъекта труда. 

Раздел VI. Психология группового субъекта труда (3 часа) 

6.1. Признаки группового субъекта труда. Групповые формы трудовой деятельности. Способы 

организации совместной деятельности, межличностные отношения и эффективность. 

Практическая работа. Выполнить упражнение Детектив». 

6.2. Профессиональное общение и психология профессиональных конфликтов. 

Основные виды профессионального общения. Содержание, формы и способы профессионального 

общения. Способы разрешения профессиональных конфликтов. 

6.3. Лидеры в совместной трудовой деятельности. 

Психология управления. Функции управления. Психология труда руководителя. Труд 

руководителя, как вариант профессиональной деятельности, как вариант карьеры. 

Практическая работа. Защита творческих работ. Оценка творческих работ включает содержание 

работы, техническое выполнение, а также эстетическую сторону. Подведение итогов. 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

IV. Личность и характер 

1 Понятие личности 1  

2 Общение и характер 1  

3 Типы акцентуаций характера  1 

4 Виды способностей  1 

5 Виды темперамента  1 

II. Лабиринт профессий 

6 Психология труда 1  
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Содержание программы 9 класс 

Раздел I. Как проявляется страх перед экзаменами (8 часов) 

1.1 Причины возникновения страха перед экзаменами. 

7 Основные понятия профессионализма 1  

8 Типология профессий: «человек-человек», «человек-

техника» 

 1 

9 Типология профессий: «человек-знак», «человек - 

художественный образ», «человек-природа» 

 1 

10 Классификация профессий в в психологическом 

профессоведении 

1  

11 Профпригодность  1 

12 Профессионально важные качества  1 

13 Профессиограмы  1 

14 Принципы и уровни профессиографирования  1 

15 Классификация профессий для старшеклассников 1  

III. Трудовая мотивация 

16 Развитие человека как субъекта труда  1 

17 Формы мотивации  1 

18 Индивидуальные особенности личности как работника 1  

19 Психологическая готовность к деятельности  1 

IV. Основополагающие предпосылки эффективного трудоустройства 

20 Резюме  1 

21 Виды резюме  1 

22 Жизненные цели  1 

23 Развитие профессионально важных качеств 1  

V. Психология профессиональной работоспособности и функциональных состояний 

24 Основные понятия работоспособности 1  

25 Динамика работоспособности человека в труде 1  

26 Виды функциональных состояний  1 

27 Понятие стресса в труде  1 

28 Профессиональный стресс  1 

29 Режим труда и отдыха  1 

30 Режим труда и отдыха   

31 Методы оценки трудовой нагрузки 1  

VI. Психология группового субъекта труда 

32 Признаки группового субъекта труда  1 

33 Профессиональное общение и психология 

профессиональных конфликтов 

1  

34 Лидеры в совместной трудовой деятельности  1 

 Итого 12 22 
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Страх как он сказывается на нашем духе и поведении. Физическое самочувствие. Психическое 

самочувствие. Психические способности. Поведение. 

1.2 Почему именно я испытываю страх перед экзаменами? 

Ответы на эти вопросы находятся в нашем детстве. Негативная оценка ведет автоматически к 

появлению негативных чувств. В каждый момент наш мозг накапливает и оценивает события и 

переживания, сортируя на позитивные, негативные либо нейтральные для нас. 

1.3 Страх перед экзаменами и родительский стиль воспитания. 

Как страх перед экзаменами связан с опытом детства (юности) и с родительским стилем 

воспитания. Выявление причин, вызывающих страх перед экзаменами. 

1.4 Страх перед экзаменами и личность родителей. 

Если родители испытывают большой страх перед экзаменами или перед авторитетами, то ребенок 

тоже учится оценивать такие ситуации как опасные. Он перенимает опасения родителей, видя, как 

они реагируют на ситуации, и подражает им. 

1.5 Страх перед экзаменами и опыт детства (юности). 

Проявление симптомов страха у разных людей, в разное время и в разной степени. Влияние страха 

на физическое, психическое самочувствие и поведение людей. 

Практическая работа. Выполнение задание: тест оценки страха перед экзаменами. 

1.6 Страх перед экзаменами и общественные нормы. 

Как аспект успеха доминирует и почему это приводит к конкурирующему мышлению и 

пренебрежению к контактам и творчеству. 

Возникновение страха при ситуации быть обойденным другими, что приводит к явному дефициту 

дружеских контактов. 

Практическая работа. Выполнить упражнения, которые используются в случаях, когда требуются 

высокие достижения в ситуациях большой нагрузки. «Готовимся к экзамену». 

1.7 Страх перед экзаменами и субъективные оценки. 

Субъективная оценка экзамена. Субъективная оценка вероятности достижения успеха. Сила вашей 

фантазии. 

Практическая работа. Выполнение тренинговых упражнений.. 

1.8 Сила вашей фантазии. 

Люди, которые мыслят образами, очень чувствительны к проявлению физических и психических 

симптомов страха перед экзаменами. Какое впечатление более сильное и дольше сохраняется в 

памяти. 

Раздел II. Действительность или фантазия (4 часа) 

2.1. АВС – чувства и их применение. 

Стратегии, которые помогут мотивированно подойти к обучению и лучше раскрыть и 

продемонстрировать свои знания в ситуации экзамена. 

2.2. Учиться, учиться и еще раз учиться. 

Как помогают мысли так себя чувствовать, как бы хотел человек. Появление иррациональных 

мыслей и противопоставление им рациональных мыслей. 

Практическая работа. Упражнение «Эксперимент». 

2.3. Чрезмерные ожидания. 

Как избегать собственных упреков. Замена «старой программы» (иррациональные мысли) на 

«новую программу» (рациональные мысли). 

Практическая работа. Создание коллажа на тему «Экзамен». 
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2.4. Учимся думать по- иному. 

Первая ступень: теоретические соображения. Вторая ступень: упражнения. Третья ступень: 

противоречия. Четвертая ступень: согласие. Пятая ступень: привычка. 

Раздел III. Важнейшие мысли, вызывающие страх (3 часа) 

3.1. Источники наших страхов. 

Мысли разделены на отдельные области, в которых может возникать страх перед экзаменами – 

страх перед подготовкой к экзаменам; страх перед ситуацией экзамена; страх перед 

экзаменатором; страх перед профессиональной несостоятельностью; страх потерпеть неудачу; 

боязнь успешной сдачи экзамена. 

3.2. Мысли вызывающие страх в связи с подготовкой к экзаменам. 

Рациональные спасительные мысли. Экзаменационная работа и устный ответ при выполнении 

классной работы в школе. Экзамен на получение водительских прав. Тест на профессиональную 

пригодность, экзамены в процессе обучения, представительское обучение, выпускные экзамены 

при разных видах подготовки и переподготовки. 

3.3. История, которая может заставить вас задуматься. 

Какие последствия имеет ситуация, когда человек считает себя не уверенным. Вызывающие страх 

мысли относительно позора. Вызывающие страх мысли относительно самооценки. 

Практическая работа. Выполнение задания: «День перед экзаменами». 

Раздел IV. Мысленные стратегии преодоления страха перед экзаменами (7 часов) 

4.1. Сценарий преодоления при подготовке к экзаменам. 

Выработка отдельных мыслей. Рекомендации в стрессовых ситуациях. Программа паники. 

Практическая работа. Задание. Вопросы к стилю работы. 

4.2. Сценарий преодоления для устного экзамена. 

Умение сконцентрироваться в нужной ситуации. Умение поставить другие вопросы. Умение 

оставаться спокойным. 

Практическая работа. Задание. Вопросы к эмоциональному состоянию. 

4.3. Сценарий преодоления для письменного экзамена. 

Психологическая подготовка. План подготовки к письменному экзамену. 

Практическая работа. Задание. Вопросы к эмоциональным психическим способностям. 

4.4. Сценарий преодоления для собеседования с работодателем. 

Выполнение условий, что бы быть приглашенным на собеседование. 

Практическая работа. Выполнения упражнения с элементами арт-терапии «Психологический 

портрет будущего …» 

4.5. Автосуггестия (самовнушение). 

Суггестивные формулы для разных важных областей жизни. Шет Эльмстедор «Введение в 

позитивное мышление». Самовнушение – это позитивные мысли, которые внушает себе человек, 

пока согласно своим чувствам не будет убежден в их правильности. 

4.6. Контроль за мыслями. 

Приемы: позиция наблюдателя, метод счета, список мыслей, «стоп». 

Практическая работа. Упражнение «На экзамене». 

4.7. Прогресс или регресс в работе над страхом. 

Причина и действие. Длительность. Интенсивность. Частота. Дискуссия между «саботажником» и 

новой установкой. Другая реакция на страх. 

Раздел V. Ментальный тренинг (3 часа) 
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5.1. Сущность ментального тренинга. 

Учащиеся на практическом опыте научается переноситься мыслями в возможное будущее и 

использовать прошедшие ситуации, как к своей выгоде, так и к потере. Сущность тренинга на 

расслабление. Ознакомление с инструкцией по проведению прогрессивного мышечного 

расслабления. 

5.2. Другие стратегии влияния на фантазии. 

Порядок прерывание своих негативных представлений остановкой мысли и прекращение их 

распространения. 

Практическая работа. Работа с карточками. 

5.3. Тренинг на расслабление. 

Техника спонтанного расслабления. Инструкция к технике спонтанного расслабления. 

Прогрессивное мышечное расслабление. Инструкция по проведению прогрессивное мышечное 

расслабления. 

Раздел VI. Влияние мотивации на обучение (3 часа) 

6.1. Причины слабой мотивации. 

Формирование способности к выдержки. Способность преодоления трудных ситуаций. 

Неоправданные ожидания. Спектр распространенных проблем мотивации разного рода. 

6.2. Проблема мотивации и как вы можете с ними справиться. 

Проблема. Решение. 

Практическая работа. Упражнения с элементами тренинга. 

6.3. Общие стратегии повышения мотивации. 

Решения, которые мы принимаем. Ежедневная цель. Объем материала. Составление рабочего 

плана. 

Практическая работа. Упражнение «Время перед экзаменами» 

Раздел VII. Общие техники обучения и работы (6 часов) 

7.1. Основополагающие предпосылки эффективного обучения. 

Ваше рабочее место. Внешние мешающие факторы. Внешние помехи. Рабочий материал. 

Практическая работа. Упражнение «На экзамене». 

7.2. Общие стратегии подготовки. 

Долгосрочное планирование и деление учебного материала. 

Объем экзаменационного материала. Требования во время экзамена. Порядок сдачи экзаменов. 

Личная беседа. Оценка ситуации экзамена. 

7.3. Краткосрочное планирование и деление учебного материала. 

Распределение, деление и повторение материала. Составление точного временного плана. 

Получение обратной связи о состоянии знаний. Маленькие группы подготовки. 

7.4. Оптимальные техники работы. 

Техники работы, которые являются наиболее эффективными. Как сэкономить время на 

подготовку. Принципы психологии обучения. Восприятие и сохранение материала. 

7.5. Психологические предпосылки улучшения запоминания. 

Как усваивать быстрее изучаемый материал. Позитивная установка для стимуляции запоминания. 

Как высокая мотивация обучения оказывает влияние на память. Психическое утомление. 

Психологические знания о том, как улучшить концентрацию внимания. 

Практическая работа. Упражнение «День экзаменов». 

7.6. Заключительное занятие. 
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Презентация творческих работ. Проведение мероприятия с приглашенными гостями. 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1.8.1 Как проявляется страх перед экзаменами 

1 Причины возникновения страха перед экзаменами 1  

2 Почему именно я испытываю страх перед 

экзаменами? 

1  

3 Страх перед экзаменами и родительский стиль 

воспитания 

1  

4 Страх перед экзаменами и личность родителей 1  

5 Страх перед экзаменами и опыт детства (юности)  1 

6 Страх перед экзаменами и общественные нормы  1 

7 Страх перед экзаменами и субъективные оценки  1 

8 Сила вашей фантазии 1  

1.8.2 Действительность или фантазия 

9 АВС – чувства и их применение 1  

10 Учиться, учиться и еще раз учиться  1 

11 Чрезмерные ожидания  1 

12 Учимся думать по- иному 1  

1.8.3 Важнейшие мысли, вызывающие страх 

13 Источники наших страхов 1  

14 Мысли вызывающие страх в связи с подготовкой к 

экзаменам 

1  

15 История, которая может заставить вас задуматься  1 

1.8.4 Мысленные стратегии преодоления страха перед экзаменами 

16 Сценарий преодоления при подготовке к экзаменам  1 

17 Сценарий преодоления для устного экзамена  1 

18 Сценарий преодоления для письменного экзамена  1 

19 Сценарий преодоления для собеседования с 

работодателем 

 1 

20 Автосуггестия (самовнушение) 1  

21 Контроль за мыслями  1 

22 Прогресс или регресс в работе над страхом 1  

1.8.5 Ментальный тренинг 

23 Сущность ментального тренинга 1  

24 Другие стратегии влияния на фантазии  1 

25 Тренинг на расслабление 1  

1.8.6 Влияние мотивации на обучение 
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Направление Духовно-нравственное  

 

2.2.45. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные командиры» 9 класс 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для курса «Юный командир» на этапе основного общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты: 

26 Причины слабой мотивации   

27 Проблема мотивации и как вы можете с ними 

справиться 

1  

28 Общие стратегии повышения мотивации  1 

1.8.7 Общие техники обучения и работы 

29 Основополагающие предпосылки эффективного 

обучения 

 1 

30 Общие стратегии подготовки 1  

31 Краткосрочное планирование и деление учебного 

материала 

1  

32 Оптимальные техники работы 1  

33 Психологические предпосылки улучшения запоминания  1 

34 Заключительное занятие 1  

 Итого 18 16 
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• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об истории Вооруженных Сил России ;систему военного образования в России, условиями 

поступления в военные училища; подвигах русских воинов на полях сражений. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки. 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. Гимн 

и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки различия в Российской армии. 

Ордена и медали, учреждённые для военных специалистов.Кто такой президент? Что такое 

конституция? Устав школы: «Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!» Знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Практическая работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой техники 

различного типа. 

2. Краткая история Вооружённых Сил России 

Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство крепостей и 

других оборонительных сооружений по государственной границе. Освободительные войны России. 

Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Великие полководцы России. 

Структура современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из бумаги; 

собирание коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники разных времён, 

почтовых марок по военной тематике. 
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3. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО 

Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в военные 

училища. 

4. Строевая подготовка 

Строй и его элементы. Управление строем.Обязанности перед построением и в строю. Строевые 

приемы на месте и в движении. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Повороты на месте. 

Перестроения на месте. Размыкание и смыкание на месте. 

Практическая работа: подготовка и участие в «Смотре строя и песни». 

5. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре. Музеи 

боевой славы 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях сражений. 

Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, скульпторов о подвигах 

российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, мемориалов боевой славы русского 

воинства. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из бумаги, 

картона; макетирование эпизодов сражений Великой Отечественной войны. 

6. Физическая подготовка воина 

Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по подтягиванию. 

Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета. 

7. Участие в общешколных мероприятиях военно-патриотической направленности 

Выпуск стенгазеты ко Дню защитника Отечества. Подготовка и участие в конкурсе военно-

патриотических песен. Выпуск стенгазеты ко Дню Победы. Участие военно-спортивной игре 

«Зарница». 

8. Первая медицинская помощь 

Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Практическая работа: Правила наложения повязок. Оказание помощи при ранениях и травмах. 

9. Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил России 

Работа в сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление собранных 

материалов. 

Практическая работа: правила дружной игры (практическое занятие); представление и защита 

подготовленных компьютерных презентаций. 

10. Итоговая конференция по истории Российской армии 

Подведение итогов занятий по курсу. Подготовка итоговой конференции, посвящённой истории 

Российской армии. 

Практическая работа: проведение конференции. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Вооружённые 

Силы Российской Федерации 

2 1 1 

2 Краткая история Вооружённых 

Сил России 

3 1 2 
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3 Военные училища и спортивно-

технические клубы РОСТО 

5 2 3 

4 Подвиги воинов, отражённые в 

литературе, музыке, живописи, 

скульптуре. Музеи боевой 

славы 

7 2 5 

5 Физическая подготовка воина 7 - 7 

6 Подготовка компьютерной 

презентации по истории Во-

оружённых Сил России 

8 2 6 

7 Итоговая конференция по 

истории Российской армии 

3 1 2 

 Ит о го  35 9 26 

 

2.2.46. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Растим патриотов» 5-9 классы 

Реализуется в базовой школе и филиале 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

познавательных результатов. 

Достижение воспитательных и образовательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Ценностные установки: 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, закон и правопорядок, свобода и 

ответственность, доверие к людям; 

 долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность; 

 родная земля, заповедная природа, планета Земля; 

 красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, знают традиции своей семьи, умеют составлять генеалогическое древо семьи и 

описать свою родословную, знают историю образования своего села, образовательного 

учреждения, района и области. 

Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны к жизненным 
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проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации, 

видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. 

Школьники обладают представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Знают военную историю своих земляков, биографии крупных военноначальников, их роль в 

Великой отечественной войне. 

У учащихся накоплен личный опыт участия в инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе. 

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Содержание программы 

5 класс-34 часа 

«Мой дом - моя семья» 

1. Я и моя семья (6 час) – формирование гражданского отношения к своей семье, 

положительного отношения к себе, учить ориентироваться в родственных отношениях и 

пополнять знаний о близких людях. Генеалогия как наука. Теория семейного родства. Дом 

и семейный быт. Род, очаг, поколение, предки. Подготовительная работа к составлению 

родословной семьи. Что такое генеалогическое древо семьи. 

2. Русская народная культура (8 час) - создание условий для формирования у обучающихся 

мотивации к познанию пошлого, изучению культурного наследия своего народа. Сбор 

предметов старинного быта для экспозиции «Русская изба». Особенности обычаев и 

обрядов местного населения. Предметы традиционной материальной культуры. Русский 

национальный костюм. Православные праздники. 

3. Я и моя школа (6 час) – формирование гражданского отношения к школе, работникам 

школы и педагогам, воспитание чувства гордости за достижения школы. История 

возникновения образования в селе. Учителя и ученики разных лет. Путешествия по 

воспоминаниям ветеранов-педагогов. Школьные традиции. 

4. Земля - наш общий дом (6 час) – формирование общих познавательных способностей 

детей, расширение знаний об окружающем мире, развитие любознательности и стремления 

к изучению и сохранению природы Земли. Наше природное наследие. Экологические 

проблемы региона - как их решать? Охраняемые объекты. Красная книга. 

5. Защитники Отечества (8 час) – формирование у детей патриотических чувств, 

основанных на ознакомлении с боевыми традициями и памятниками боевой славы, 

воспитание любви и уважения к защитникам Родины. 
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Есть такая профессия - Родину защищать. Военная слава земляков. Выпускники школы - в рядах 

Российской Армии. Служба в армии - почетная обязанность. Имена героев в названии улиц нашего 

района. Города-герои. День Победы - великий праздник. 

6 класс- 34 часа 

«С чего начинается Родина?» 

1. Я и я (5 час)- формирование гражданского отношения к себе, членам своей семьи, другим 

людям. Мое окружение. Как я к ним отношусь? Чем интересны люди, живущие на моей 

улице? Что для меня в жизни главное. Здоровый образ жизни. Культура поведения. 

2. Я и моя семья (6 час) - формирование знаний о прошлом своих предков, побуждение 

интереса к своим родовым корням. Методические основы составления родословной. 

Знакомство с генеалогическим древом знаменитостей (Сталин, Жуков, Суриков). 

Родословная роспись своей семьи. Фотогалерея родных. Семейный герб. 

3. Я и культура (6 час) - формирование потребностей к изучению русской народной 

культуры, сохранению культурной самобытности каждого народа. Объекты культурного 

наследия моего села. Района. Области. Предметы материальной культуры (Национальные 

костюмы. Полотенца. Платки. Фартуки). Старинное ткачество. 

4. Я и школа (6 час) - формирование гражданского отношения к школе, работникам школы и 

педагогам, воспитание чувства гордости за достижения школы. Роль учителя в школе. 

Учительские династии и их семейные традиции. След выпускников в истории школы. 

Летопись школы. Школьный музей и архив. 

5. Я и мое Отечество (8 час) - формирование у молодых граждан страны высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности служить Родине. Листаем 

великой истории строки: Полководцы Великой Отечественной войны. Поэты, писатели и 

художники о войне. Самые значимые битвы войны. Награды войны. Книга памяти. Вклад 

моей семьи в дело Великой победы. 

6. Я и моя планета (5 час) формирование ответственности за состояние окружающей среды и 

стремления к конкретной деятельности, расширение знаний об окружающем мире, развитие 

любознательности и стремления к изучению и сохранению природы Земли. Мы живем в 

Сибири. Ее природа и достопримечательности. Горы. Реки. Озера. Любимые места 

туристов. Мой проект по защите природы. 

7 класс-34 час 

«Я - родом из России» 

1. Моя родная сторона (5 час) - формирование любви к родному краю, к своей малой родине. 

Мой населенный пункт. История возникновения. Мой пункт на карте района, области, 

страны. Топонимика сел. 

2. Живи и славься наш Алтай(5 час)- формирование любви к родному краю, к своей малой 

родине. Из истории возникновения Алтая. Историко-архитектурные памятники. 

Прославленные люди Алтая. Школьники изучают родной край. Алтай сегодня. 

3. Становление российской государственности (5 час) - воспитание чувства гордости за 

свою страну, развитие интереса к истории государства. Кто мы? Откуда? Символика 

российского государства. (флаг, Гимн, герб). Москва-столица. 

4. Православие в России (6 час) формирование представлений о христианстве на Руси, о 

духовной культуре русского народа. Появление первых христиан. Значение принятия 
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христианства. О Крещении на Руси. Что такое Библия. Иконопись на Руси. Русские 

иконописцы. Православные праздники. 

5. Возникновение и развитие науки в России (8 час) - побуждение к осознанию 

причастности к жизни народа, более глубокое проникновение в познание действительности. 

Просвещение. Образование. Становление славянской письменности. Культы славян. 

Язычество. История возникновения книги в России. Русские толковые словари. 

6. Великие защитники, подвижники земли русской (5 час) - воспитание чувства гордости 

за русский народ, проникновение в исторические и национальные особенности русских 

корней. Сергий Радонежский, А. Невский, П. Третьяков, С. Мамонтов - создатели и 

меценаты. 

8 класс - 34 час 

«Люблю тебя, мой край родной» 

1. Моя родная сторона (7 час) - развитие навыков поисково-исследовательской работы, 

формирование познавательной активности по изучению истории родного края. Улицы 

моего села. Легенды об историческом возникновении улицы, его исторического прошлого. 

Опрос жителей. Отличительные особенности, устройство, ландшафт, виды растений. 

Образцовый двор. План. Макет. Экспозиция «Моя улица». 

2. Живи и славься, родной Алтай (8 час) - воспитание у подростков чувств гражданской 

активности, патриотизма и гордости за историю своей малой Родины, способствовать 

сохранению памяти о героическом и трудовом прошлом своего региона. Изучение военной 

истории на местном краеведческом материале. Алтай в годы Великой Отечественной войны 

Россия – родина моя (7 час) - воспитание любви к своей Родине, формирование 

патриотических и гражданских качеств. Наша родина – Россия, наш язык – русский. 

Традиционная народная культура русского народа. Календарные обряды и обрядовая 

поэзия. От истоков народной культуры к осмыслению духовной жизни своего народа. 

3. Развитие образования на селе (5 час) - формирование познавательных интересов 

школьников к сельской школе, любви и уважения к учительской профессии. История 

возникновения и развития школы в своем селе. Этапы развития (на местном краеведческом 

материале). Учителя и ученики разных лет в воспоминаниях. Традиции. Исследовательские 

работы «От прошлой школы, к школе будущего». 

4. Защитники Отечества (7 час) – Изучение военной истории краеведческими средствами, 

воспитание на биографиях замечательных военных начальников и героев войны. 

Полководцы и герои Великой Отечественной войны. Продолжить изучение биографий 

земляков. Дети войны. Уроки мужества. Уроки памяти. 

9 класс – 34час 

«Я патриот и гражданин своей страны» 

1. Моя родная сторона (18 час) - Завершение курса обучения по формированию 

потребностей к изучению родного края, стремлению внести свой вклад в развитие региона, 

воспитанию патриотических чувств и качеств школьников, духовно-нравственное 

воспитание. 

1. Родословие - защита проектов по теме «Моя семья» 

2. Земляки - Реферативные и исследовательские работы по изучению жизни и деятельности 

своих земляков. Моя малая родина в истории России. 
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3. Кузнецкий край - оплот державы - коллективная работа по составлению летописи 

родного края на основе местного краеведческого материала (социально-экономическая 

история, природное и культурное наследие, люди). Мультимедийная презентация. 

4. Школа - образовательный центр на селе - создание музейной экспозиции «От прошлого 

к будущему». 

1. Любить и знать свое Отечество (16 час) - помочь осмыслить и осознать молодому 

поколению подвиг народа в Великой Отечественной войне и локальных войнах, понять и 

воспринять события прошлых лет, формировать глубинные патриотические чувства 

привязанности к своим предкам, к отеческим ценностям, пропагандировать героические 

подвиги своих земляков. 

1. Мгновения подвигов своих земляков - по собранному поисково-исследовательскому 

материалу оформить выпуск второй части книги «Солдаты славы не искали»; особенности 

военного времени для сельчан, фронтовые дороги земляков. 

2. Гордость и слава Алтая- подготовить презентацию «Герои СССР, Герои России в нашем 

крае»; 

3. Значимые военноначальники и командующие фронтами 

воспитание на боевых традициях и биографиях замечательных и значимых людей в военной 

истории страны. 

Реферативные и исследовательские работы о крупных военных начальниках, их след и значение в 

истории великой Отечественной войны. 

Конференция «Вся правда о войне». 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. Занятия предусмотрены теоретические и 

практические. 

Теоретические занятия включают в себя: 

 Беседы; 

 Уроки мужества и памяти; 

 Классные часы; 

 Сообщения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Литературно – музыкальные композиции; 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала; 

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки по родному краю, походы по историческим и памятным местам 

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Трудовые дела 

 Тренинги 
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 Наблюдение учащихся за событиями в селе, районе, области, стране 

 Заочные экскурсии и путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации 

 Проведение выставок семейного художественного творчества, семейных газет 

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие. Генеалогия как наука 1  

2. Теория семейного родства. Прямые и боковые 

родственные связи 

1  

3. Дом и семейный быт. Практическая работа по описанию 

быта своей семьи. 

 1 

4. Род, очаг, поколение, предки.  1 

5. Что такое генеалогическое древо семьи? Поиск 

информации у родственников старшего поколения, 

запись рассказов. 

 1 

6. Моя родословная. Практическое ознакомление с 

родословными. 

 1 

7. Русская народная культура.   

8. Предметы традиционной материальной культуры.   

9. Особенности обычаев и обрядов местного населения   

10. Русский национальный костюм. Экскурсия в «Русскую 

избу» 

 1 

11. Сбор предметов старинного быта для экспозиции 

«Русская изба». 

 1 

12. Сбор предметов старинного быта для экспозиции 

«Русская изба». 

 1 

13. Православные праздники. Ильин день. Троица. (Легенды) 1  

14. Обрядовый словарь местного населения.   

15. Введение в тему: История возникновения образования в 

селе. Презентация. 

1  

16. Учителя и ученики разных лет. Экскурсия по экспозиции 

школьного музея: «Выпускники - наши коллеги» 

 1 

17. Путешествия по воспоминаниям ветеранов-педагогов. 1  

18. Встречи с ветеранами педагогического труда  1 

19. Встречи с ветеранами педагогического труда  1 

20. Славные традиции школы. 1  

21. Земля - наш общий дом. Введение. 1  

22. Наше природное наследие. Экскурсия в природу.  1 

23. Экологические проблемы региона - как их решать? 1  

24. Охраняемые объекты 1  

25. Красная книга. Мультимедийный рассказ об исчезающих 1  
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Тематическое планирование 6 класс 

видах растений. 

26. 23 февраля - день защитника Отечества. История 

возникновения праздника. 

1  

27. Есть такая профессия - Родину защищать. Презентация 

«Служба в Армии - почетная обязанность», участие в 

«Уроке мужества» 

 1 

28. Военная слава земляков Путешествие по Книге памяти. 1  

29. Имена героев в названии улиц нашего района. В. 

Волошина. 

1  

30. Города-герои. Презентация. 1  

31. Города воинской славы.   

32. День Победы - великий праздник 1  

33. Участие в митинге, посвященном Дню победы. 

Литературно-музыкальная композиция. 

 1 

34. Итоговый урок. Обобщение. 1  

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Введение в тему. Кто меня окружает, и как я к ним 

отношусь? (Семья, родные, друзья, одноклассники) 

1  

2. Чем интересны люди, проживающие на моей улице? 

Составление рассказов. 

 1 

3. Здоровый образ жизни. Что это значит? Посещение 

спортивного зала, интервью у учителя физкультуры. 

 1 

4. Урок нравственности» Моя культура поведения» 1  

5. Что для меня в жизни главное. Составление главных 

постулатов в жизни школьника. Защита своих мини-

проектов. 

 1 

6. Методические основы составления родословной. 1  

7. Рассматривание родословной знаменитых личностей 

(Сталин, Жуков, Суриков). 

 1 

8. Поиск и исследование семейных фотографий. Фотогалерея 

семьи. 

 1 

9. Родословные росписи (поколенная роспись). Схема 

составления. 

 1 

10 Выявление имен и биографий родственников, их участие в 

главных этапах развития страны 

 1 

11. Выявление имен и биографий родственников, их участие в 

главных этапах развития страны 

 1 

12. Культурное наследие. Объекты культурного наследия моего 

села 

1  

13. Объекты культурного наследия моего района. Презентация. 1  

14. Объекты культурного наследия моей области. Экскурсия в 

сельскую библиотеку. 

1  

15. Предметы материальной культуры. Экспозиция «Русский 

национальный костюм» 

 1 

16. Полотенце, платок. Другие головные уборы. 1  
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Тематическое планирование 7 класс 

17. Ткачество на Руси. Мастер-класс по прядению в Русской 

избе, с приглашением местных мастериц. 

 1 

18 Презентация «Учитель - слово-то какое!». О роли учителя в 

школе. 

1  

19 Учительские династии в нашей школе.  Встреча с 

представителями династий. 

 1 

20 След выпускников в истории школы. Путешествие по 

страницам жизни выпускников, принесших славу школе. 

1  

21 Страницы летописи школьной жизни. По материалам архива 

школы. 

1  

22 Школьный музей. История создания. Экскурсия. 1  

23 Моя планета в опасности. Почему мы так говорим? Анализ 

тестов. 

1  

24 Природа и достопримечательности Западной Сибири. 

Презентация. 

1  

25. Урок экологии «Я люблю свою Землю буду ее защищать». 

Индивидуальные выступления учащихся. 

 1 

26. Экологические тропинки моего села. Плакаты.  1 

27. Заповедные места Алтая 1  

28 Отечество. Что вкладываем мы в это понятие? Листаем 

Великой истории строки: Полководцы Великой 

Отечественной войны. 

1  

29 Самые значимые битвы войны. Презентация 1  

30 Военные награды страны. 1  

31 Поэты, писатели о войне 1  

32 Война в произведениях художников 1  

33 Книга памяти. 1  

34 Вклад моей семьи в дело Великой победы. Беседа за 

круглым столом 

1  

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Введение. Мой населенный пункт. Общие сведения. 

Статистика по селу. 

1  

2 История возникновения села. Население 1  

3 Мой пункт на карте района, области, страны. 1  

4 Топонимика сел  1  

5 Памяти исчезнувших деревень. Встреча со старожилами 

села 

 1 

6 Из истории возникновения Алтая 1  

7 Заселение земли алтайской 1  

8 Историко-архитектурные памятники. Заочное путешествие. 

Презентация. 

 1 

9 Прославленные люди Алтая 1  

10 Школьники изучают Алтай. Сообщения участников акции « 

Люби и знай родной крайс» 

1  
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Тематическое планирование 8 класс 

11 Россия - государство. Истоки возникновения. 1  

12 Кто мы? Откуда? 1  

13 История российской символики. Посещение школьного 

музея. 

1  

14 Москва-столица нашей родины. Как жили москвичи в 

древности 

1  

15 Прогулка по современной Москве. 1  

16 Христианство на Руси. Появление первых христиан. Урок-

экскурсия в сельскую библиотеку 

1  

17 Значение принятия христианства 1  

18 О Крещении на Руси. Обряд Крещения 1  

19 Что такое Библия. Иконопись на Руси. 1  

20 Русские иконописцы. 1  

21 Православные праздники.  1 

22 Истоки родного языка. Вещее слово А.Афанасьева. 1  

23 Становление славянской письменности.. 1  

24 Культы славян: предки и природа. 1  

25 Мифы славян. Божества. Презентация. 1  

26 Первая славянская азбука Болгарские просветители Кирилл 

(Константин) и Мефодий. 

1  

27 Конкурс плакатов и устных сообщений «От А до Я» 

(рождение алфавита), «От камня до бумаги» (орудия письма) 

 1 

28 День славянской письменности и культуры -

 государственный праздник .Викторина « Эрудит» 

1  

29 Русские толковые словари. 1  

30 Великие защитники и подвижники земли русской. Введение. 1  

31 Преподобный Сергий Радонежский-основатель Троице-

Сергиевой лавры. 

1  

32 Жизнь-подвиг Серафима Саровского. Памятники на 

кузбасской земле. 

1  

33 Ангел-хранитель Руси - А. Невский П. Третьяков -

основатель и создатель Третьяковской галереи. 

1  

34 Российские меценаты - И. Цветаев, С. Мамонтов и др. 1  

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Улицы моего села. Общая характеристика. Картограмма 

села. 

1  

2 Легенды об историческом возникновении улицы, его 

исторического прошлого. Опрос жителей 

 2 

3 Рассказы о своей улице, ее отличительные особенности, 

образцовые дворы, значимые люди. 

 1 

4 Составление плана улицы. Макет.  1 

5 Выставка макетов улиц своего села. Создание экспозиции 

«Улицы поселения» для школьного музея 

 2 

6 Изучаем военную историю своего региона. Алтай в годы 1  
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Тематическое планирование 9 класс 

Великой Отечественной войны . 

7 Наше село в годы войны 2  

8 Ударный труд хлебопашцев 1  

9 Продовольственная программа Алтая в военное время. 1  

10 Не хлебом единым 1  

11 Герои -  земляки 1  

12 Герои - земляки 1  

13 Наша родина- Россия, наш язык-русский. Государственные 

меры по сохранению русского языка. 

1  

14 Слово лечит, слово калечит. Необходимая помощь, 

заболевшему сквернословием. Устный журнал 

1  

15 Русская народная культура. Традиции. 1  

16 В гостях у городецких мастеров. 1  

17 Народный календарь. (Зимний. Весенний. Летний) 1  

18 Обряды. Семейные. Семейно-бытовые. Беседа со 

старейшими жителями села. 

1  

19 Обрядовая поэзия. Сказки. Загадки. Стихи. Песни. Былины 1  

20 Творческая работа « От истоков народной культуры - к 

духовному осмыслению жизни» 

 1 

21 История возникновения и развития школы в своем селе.(на 

местном краеведческом материале) 

1  

22 Творческая встреча «Учителя и ученики разных лет в 

воспоминаниях». 

1  

23 Сложившиеся традиции школы. Видеофильм.  1 

24 Экскурсия в прошлое по экспозиции школьного музея.  1 

25 Презентации исследовательских работ учащихся « От 

школы прошлой - к школе будущего» 

 1 

25 Защита Отечества - священная обязанность граждан  1 

27 Видеофильм с последующим обсуждением «Россия - мое 

Отечество» 

 1 

28 Презентация о лучших полках страны оперативного 

назначения. 5-й полк МВД России,2-й полк ОДОН ВВ 

России 

1  

29 Полководцы и герои Великой Отечественной войны 1  

30 .Урок мужества «Дети войны» 1  

31 Урок памяти. Продолжить изучение значимых биографий 

земляков.  

1  

32 Урок мужества «Время выбрало нас» (О воинах-афганцах, 

выпускниках школы) 

1  

33 Этот день победы. Праздник в школьном музее.  1 

34 Итоговое занятие по курсу обучения. Взаимообмен за 

круглым столом. 

 1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Введение в тему. Генеалогическое древо семьи. 1  
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Подготовительная работа к оформлению родословной. 

2 Практическое занятие по оформлению родословных  1 

3 Практическое занятие по оформлению родословных  1 

4 Практическое занятие по оформлению родословных  1 

5 Защита проектов по теме « Моя семья»  1 

6 Моя малая родина в истории России. 1  

7 Выбор темы для рефератов и исследований. Образование 

групп по темам. Рекомендации для работы. 

1  

8 Практическое занятие по оформлению работ  1 

9 Практическое занятие по оформлению работ  1 

10 Конференция по представлению работ учащихся о 

фронтовых дорогах и послевоенной деятельности своих 

односельчан. 

 1 

11 Коллективная работа по составлению летописи родного 

края на основе местного краеведческого материала: 

Социально-экономическая обстановка на Алтае. 

Социальный облик сел Алтая 

 1 

12 Славные имена земляков. Взгляд на будущее  1 

13 Природное и культурное наследие Алтайского края. 1  

14 Презентация « Алтай – житница Сибири»  1 

15 Подготовка материалов для создания музейной 

экспозиции «От прошлого к будущему» (школа в 

развитии) 

 1 

16 Подготовка материалов для создания музейной 

экспозиции «От прошлого к будущему» (школа в 

развитии) 

 1 

17 Подготовка материалов для создания музейной 

экспозиции «От прошлого к будущему» (школа в 

развитии) 

 1 

18 Открытие экспозиции. Экскурсия для школьников  1 

19 Особенности военного времени для сельчан, фронтовые 

дороги земляков. 

1  

20 Подготовка материалов к выпуску 2-й части книги 

«Солдаты славы не искали» (документы, фотографии, 

письма, воспоминания родных) 

 1 

21 Подготовка материалов к выпуску 2-й части книги 

«Солдаты славы не искали» 

 1 

22 Подготовка материалов к выпуску 2-й части книги 

«Солдаты славы не искали» 

 1 

23 Презентация книги «Солдаты славы не искали»  1 

24 Гордость и слава Алтая - о героях-земляках  1 

25 Час памяти и мужества. Презентация «Герои СССР, Герои 

России» 

 1 

26 Значимые военноначальники и командующие фронтами 1  

27 Г.К. Жуков Два значимых парада 1  

28 И.Х. Баграмян. Знаменитый «котел» 1  

29 А.С. Василевский. К.К. Рокосовский 1  
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2.2.47. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаги в мир нравственности»  

5-9  класс 

Реализуется в базовой школе и филиале 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

30 И.С. Конев, Р.Я. Малиновский   

31 А.И. Еременко, Ф.И. Толбухин 1  

32 Подготовка к конференции «Вся правда о войне»  1 

33 Конференция 1  

34 Итоговое занятие 1  
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Содержание  

Раздел 1: Я – Человек. Мои родные, близкие, друзья и Мир 

Общее понятие о человеке, как общественном носителе нравственных правил общения, 

регулирующих все отношения людей и определяющих требование к их поведению. 

Изучения в процессе методик использования диагностических и игровых нравственных 

проявлений личности, влияния окружения на формирование личности подростка,  и наличия 

нравственных потребностей подростов 

Знакомство с делами, действиями и поступками как главными показателями нравственности 

человека. Характеристики нравственного облика подростков. Определение возможностей 

усвоения нравственных знаний детьми. Рассмотрение типичных особенностей нравственного мира 

подростков 

  

Раздел 2: Мораль и нравственность, как основа  взаимоотношений Значения моральных 

знаний в жизни каждого человека. Основные моральные понятия как база нравственной 

грамотности, их содержания и характеристики. Рассмотрения конкретных случаев понимания этих 

понятий в жизни. «Добро» и «зло» как опорные понятия нравственных знаний и нравственных 

оценок, как центральные понятия морали. Критерии добра и зла. 

Долг, как внутренняя потребность человека; сущность и различные уровни чувства долга. Долг как 

нравственная обязанность человека по отношению к другим людям, обществу и  к самому себе. 

Достоинство и честь как показатели нравственной ценности человека; их взаимосвязь с понятием 

честности, справедливости и долга. Связи этих понятий с понятием вежливости и тактичности. 

Совесть как внутренний регулятор поведения человека, как выражения общественной сущности 

человека. Содержание понятие «совесть». Виды эмоционального проявления совести: стыд, 

раскаяние, угрызение совести и др. ответственность как нравственное требование к личности и 

долг человека за достижения требуемого результата и за последствия их своих действий. 

Гуманность как общечеловеческий принцип деятельности и нравственные качества личности. 

Раздел 3. Социальные и нравственные нормы как правила поведения 

Понятия о социальных и  нравственных нормах общества как правилах поведения и поступков, как 

наиболее простых нравственных требованиях и законах обязательные для каждого человека в 

отдельности. 

Нравственные нормы как моральные представления и понятия и как элемент моральных 

отношений. Понятия о возникновении моральных норм. 
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Применение нравственных норм к конкретным обстоятельствам, выработка привычек их 

выполнения без принуждения. Разбор конкретных примеров, характеризующие нравственные 

нормы и их усвоение взрослыми и школьниками. Значение нравственных норм для общества и 

жизни человека. Нравственные нормы и их усвоение – признак нравственной зрелости людей. 

Раздел 4: Моральные отношения и нравственные ценности. 

Понятие о моральных отношениях людей как совокупностей , зависимостей и связей, 

возникающих в процессе общения и нравственно-значимой деятельности; зависимость моральных 

отношений людей от определённых обязанностей. Знакомство с наиболее общими нравственными 

обязанностями человека по отношению к обществу, другим людям и самому себе. Организация 

нравственных отношений людей в обществе. Отношение человека к Родине и обществу, 

преданность Отечеству и патриотизм. Нравственные нормы, регулирующие отношения человека к 

Родине. 

Отношение человека к труду, людям труда, общественному достоянию и собственности. 

Отношение людей к природе, и забота о её сохранности. 

Отношение человека к другим людям. Проблема товарищества и дружбы. Отношение к 

коллективам и группам общения. Отношение человека к самому себе. Анализ своего поведения. 

Особенности своего места в коллективах общения. Стремление к самосовершенствованию. 

Нравственные ценности как форма моральных отношений общества, их виды. 

 Раздел 5: Культивирование, преобразование, изменения  себя, своего мира – формирование 

 нравственного поведения  

Понятие культуры, как преобразовательной системы самого человека, его  нравственных 

взаимоотношений  с людьми, нравственные основы внешней и внутренней культуры поведения 

человека. Культура нравственных взаимоотношений старших и младших поколений, детей разного 

возраста, мальчиков и девочек. Содержание правил культурного поведения подростков. Правила 

вежливости, правила точности и обязательности. Культура речи, культура внешнего вида. Правила 

гостеприимства. Поведение на улице, в общественных местах и транспорте. 

Уважительное отношение мальчиков и девочек. Общие правила культурного поведения у 

подростков. 

     Учитывая примерное распределение часов курса по разделам и годам обучения и приведенные 

выше методические рекомендации, каждый учитель с учётом особенностей класса, личных 

наблюдений за детьми и личных знаний, умений и навыков составляет конкретный календарно-

тематический план курса, имея в виду, что подбор материала к разделам программы год от года 

усложняется и должен составить преемственную систему. Ориентируясь при составлении плана на 

рекомендуемую литературу, надо помнить, что она предлагается учителю для творческого 

использования как фактический рабочий материал для выбора. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Раздел I: Человек в обществе, нормы  и правила его поведения   

1-2 Что такое человек? Как быть хорошим человеком? 2 

3 Хороший человек, кто он? 1 

4-5 Кто я? Что мы знаем  о себе? 2 

6 Наши чувства и поступки. 1 
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7 Каким человеком быть нельзя. 1 

8 Главное -  не каким быть, а как быть? 1 

Раздел II: Личные качества человека  

9 Личные качества человека 1 

10 Что такое личные качества человека? 1 

11 Вежливость и уважение 1 

12 Как быть тактичным и сдержанным? 1 

13-

14 

Характеристика личностных качеств школьника? 2 

Раздел III: Я и мои близкие  

15-

16 

Я и мои близкие 2 

17 Кто они, близкие мне люди 1 

18 Что от меня ждут близкие? 1 

19-

20 

Моя семья: за что я люблю? 2 

21-

22 

Как я выбираю друзей? 2 

23-

24 

Почему ссорюсь с друзьями? 2 

 Раздел IV: Правила поведения  

25-

26 

Правила поведения 2 

26-

27 

Поведение – основа общения 2 

28-

29 

Нормы  правила, обязательные для всех 2 

30-

31 

Чего в другом не любишь -  то сам не делай! 2 

32-

33 

Чтобы все были честными 2 

34 Деловая игра «Давайте общаться!» 1 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Раздел 1. Нравственные обязанности  

1-2 Что такое нравственные обязанности? 2 

3 От чего зависит поведение? 1 

4-5 Поступки – это поведение. 2 

6-7 Требовательность к себе 2 

8-9 Ответственность за своё поведение, дела  и поступки 2 
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10-

11 

Верность слову и обещанию 2 

12 Точность и обязательность 1 

13-

15 

Правила поведения человека 2 

Раздел 2. Основные понятия морали  

16-

18 

Что такое совесть? 2 

19-

20 

Честь и достоинство 2 

21 Честность и справедливость 1 

22 Справедливость: равенство или равноправие? 1 

23-

24 

Что такое долг? 2 

Раздел 3. Нравственные дела и поступки человека  

25-

26 

Доброе сердце – как это понимать? 2 

27-

28 

Как быть заботливым и чутким? 2 

29-

31 

Что такое чуткость? 2 

32-

34 

Что посеешь, то и пожнёшь 2 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Раздел  I:  Мы живем среди людей  

1 Человек среди людей 1 

2 Может ли человек прожить один? 1 

3-4 Правила культуры общения 2 

5-6 Культура общения и цивилизации. 2 

7 Правила этикета 1 

8-9 Что такое " нравственная оценка"? 2 

Раздел  II: Что значит «уважать людей»  

10 Что значит " уважать людей" 1 

11-

13 

Как быть уважаемым? 2 

14-

16 

Уважение старших - закон жизни людей. Как уважать родителей? 2 

17-

18 

Как уважать родителей? 2 

19- Не быть равнодушным. 2 
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21 

Раздел III:  Другие и я  

22 Как вести себя с другими людьми. 1 

23 Другие и я. 1 

24 Как быть предупредительным? 1 

25 Не давши слова - крепись, а давши - держись. 1 

26 Почему говорят: " Слово-серебро, а молчание - золото. 1 

27 Дружба - всего дороже 1 

28 Правила дружбы. 1 

29 Дружба и друзья 1 

30  Почитание, почтение, уважение – в  чем отличия? 1 

31-

33 

Принципиальность и беспринципность, что это? 2 

34 Диагностический  срез 1 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Раздел I. Что такое нравственные ценности  

1 Что такое «ценности» 1 

2 Человек — высшая ценность 1 

3 Главные ценности человека 1 

4 Главные ценности человека 1 

5 Ценности и моральный долг 1 

6 Ценности и моральный долг 1 

7 Что такое «подвиг»? 1 

8 Что такое «подвиг»? 1 

9 Нормы жизни как ценность 1 

10 Что такое «добродетели»? 1 

11 Главные добродетели людей 1 

12 Смысл и счастье жизни 1 

13 Жизнь дана на добрые дела 1 

Раздел II. Главные понятия морали  

14 Главные понятия морали 1 

15 Добро и зло в жизни людей 1 

16 Миф и представление о мифе 1 

17 Добро и зло в сказках народов мира 1 

18 Добро и зло в сказках народов мира 1 

19 За что люди говорили «спасибо»? 1 

20 Осуждение кровной мести 1 

21 Добро и зло в первобытном обществе 1 

22 По каким правилам жили люди в родовой общине 1 
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23 Нравственность Древней Руси 1 

24 Нравственность Древней Руси 1 

25 Добро и зло в средние века 1 

26 Что считалось добром и злом в истории человечества 1 

27 Что считалось добром и злом в разные эпохи 1 

28 Что считалось добром и злом в разные эпохи 1 

29 Что такое «благо» и стоит ли его творить? 1 

30 Кому тяжелее жить: доброму или злому? 1 

31-

34 

Итоговые и резервные уроки 1 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

 Раздел  I:  Человек  как  личность  

1-2 Личностью не рождаются - личностью становятся 2 

3-4 Нравственные характеристики личности 2 

5-6 Что такое нравственные качества личности 2 

7-8 Виды нравственных качеств  личности 2 

9-

10 

Основы формирования нравственных   качеств личности 2 

11-

12 

Что такое нравственная культура  личности 2 

Раздел II. Выбор позиции  

13-

14 

Чего я хочу  от общества? 2 

15-

16 

Общество и окружающая среда 2 

17 Что важнее: я или другие 1 

18 Личные или общественные интересы - что главное? 1 

19 Что такое  «целеустремленность?» 1 

20 «Что  такое гуманность?» 1 

21 Гуманность -   принцип жизни 1 

Раздел III. Нравственное совершенствование  

22-

23 

Что значит иметь идеал? 2 

24-

25 

Нравственная оценка - что это такое? 2 

26-

27 

Надо ли нравственно совершенствоваться? 2 

28-

29 

Есть ли идеальные люди? 2 

30- Как жить: для себя или для людей? 2 
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31 

32 Делай хорошее для других - станешь сам лучше 1 

33 Нравственное самовоспитание – каковы его приемы 1 

 

2.2.48. Рабочая программа курса   внеурочной деятельности   «Юная Россия» 5-9 

классы 

Реализуется в базовой школе и филиале. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа курса внеурочной деятельности «Юная Россия» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе авторских интерактивных проектов классных часов Дергунова В.А. «Юная Россия». В ходе 

освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты: 

1.    Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России. 

2.      Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3.      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, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога. 

4.    Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

5.    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; 

Метапредметные результаты освоения 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в  рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД 

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 своему 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. 

Содержание 

 

 «Я живу в России» формирование гражданского отношения к своей Родине. 

Задачи: 

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 
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 «Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи:  

- формировать уважение к членам семьи; 

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

 «Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

«Защитники земли русской» - формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них уважение 

к защитникам Родины верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

- формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; 

- воспитывать, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 «Я и планета Земля» - формирование гражданского отношения к планете Земля. Задачи: 

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой; 

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику 

радости и творчества людей. 

«Храм науки – моя школа» - формирование гражданского отношения к школе. Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 

формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья; 

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

 

 Формы организации внеурочной деятельности: мультиэкспедиции, экскурсии (в том 

числе  виртуальные),  часы  общения,  игры,  культурно-массовые  мероприятия,  творческие 

работы, конкурсы, выставки, коллективные творческие дела 

В программе активно используются формы работы по развитию детского самоуправления. 

Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая, художественное творчество, 

досугово-развлекательная, социальное творчество. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Легенда о Россах. 1  

2 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Россия. 1  

3 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Нижегородская область 

 1 

4 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Москва  1 

5 Вместе весело шагать  1 

6 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Владимирская область 

 1 

7 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна.  1 
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Ивановская область 

8 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Республика Удмуртия 

 1 

9 Наши ценности. У нашей России на флаге три цвета  1 

10 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Костромская область 

 1 

11 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Республика Татарстан 

1  

12 Пусть разные мы, но друзья все равны 1  

13 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Санкт-

Петербург 

 1 

14 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Ярославль  1 

15 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Кировская область. Великий Устюг 

 1 

16 Мой дом. Моя земля. Мое Отечество!  1 

17 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Рязанская 

область 

 1 

18 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Тверская 

область 

 1 

19 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Новосибирская область 

1  

20 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Омская 

область 

 1 

21 Мы с вами- наследники нашей страны.  1 

22 

Мы с вами- наследники нашей страны. 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

 1 

23 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Краснодарский край. Сочи- олимпийская 

 1 

24 Игры на внимание. Песни содружества  1 

25 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Ростовская область 

 1 

26 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Республика Дагестан 

 1 

27 Примеру героев мы будем верны  1 

28 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Камчатский край 

 1 

29 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Алтайский край 

 1 

30 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Волгоградская область. 

 1 

31 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Калининградская область. 

 1 

32 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Курская 

область 

 1 

33 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Смоленская область 

 1 

34 Итоговое занятие. Моя Россия.   
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Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Легенда о Россах. 1  

2 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Камчатский край 

1  

3 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Мурманская область. 

 1 

4 Письма о добром и прекрасном.  1 

5 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Москва  1 

6 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Оренбургская область. 

 1 

7 Мы можем. День доброй воли  1 

8 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Челябинская область. 

 1 

9 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Пенза  1 

10 С нами всегда весело.  1 

11 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Пермский 

край. 

1  

12 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Новосибирская область. 

1  

13 Дорога добра  1 

14 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Калининградская область. 

 1 

15 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Тамбовская область. 

 1 

16 Настоящий друг  1 

17 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Томская 

область. 

 1 

18 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна. Сахалинская 

область. 

 1 

19 Знаток игр 1  

20 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Ханты- 

мансийский автономный округ. 

 1 

21 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Ульяновская область. 

 1 

22 Санитар  1 

23 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Ямал.  1 

24 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Рязанская 

область. 

 1 

25 Друг природы  1 

26 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Таймыр  1 

27 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Республика Хакасия. 

 1 

28 Проводник  1 

29 

Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. 

Ставропольский край. 

 1 

30 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Таймыр  1 
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Тематическое планирование 7 класс 

Тематическое планирование 8 класс 

31 Мы можем. Всемирный день семьи  1 

32 День великой победы  1 

33 Мультиэкспедиция. Вместе мы одна страна. Пенза.  1 

34 Игра на сплочение класса. Построение.   

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Юная Россия 1  

2 Календарь добрых дел 1  

3 Я - сам  1 

4 Письма о добром и прекрасном.  1 

5 Юная Россия  1 

6 Я - сам  1 

7 Мы можем. День доброй воли  1 

8 Юная Россия  1 

9 Я - сам  1 

10 Календарь добрых дел  1 

11 Я - сам 1  

12 Я - сам 1  

13 Юная Россия  1 

14 Я - сам  1 

15 Календарь добрых дел  1 

16 Я - сам  1 

17 Я - сам  1 

18 Юная Россия  1 

19 Я - сам 1  

20 Календарь добрых дел  1 

21 Я - сам  1 

22 Я - сам  1 

23 Я - сам  1 

24 Я - сам  1 

25 Календарь добрых дел  1 

26 Я - сам  1 

27 Юная Россия  1 

28 Я - сам  1 

29 Я - сам  1 

30 Календарь добрых дел  1 

31 Я - сам  1 

32 Юная Россия  1 

33 Юная Россия  1 

34 Календарь добрых дел   

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Школа культуры 1  

2 Календарь добрых дел 1  

3 Я - сам  1 

4 Школа культуры  1 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

5 Календарь добрых дел  1 

6 Я - сам  1 

7 Школа культуры  1 

8 Я - сам  1 

9 Школа культуры  1 

10 Календарь добрых дел  1 

11 Школа культуры 1  

12 Я - сам 1  

13 Школа культуры  1 

14 Я - сам  1 

15 Календарь добрых дел  1 

16 Школа культуры  1 

17 Я - сам  1 

18 Я - сам  1 

19 Я - сам 1  

20 Школа культуры  1 

21 Я - сам  1 

22 Я - сам  1 

23 Я - сам  1 

24 Школа культуры  1 

25 Календарь добрых дел  1 

26 Я - сам  1 

27 Я - сам  1 

28 Школа культуры  1 

29 Я - сам  1 

30 Календарь добрых дел  1 

31 Школа культуры  1 

32 Я - сам  1 

33 Школа культуры  1 

34 Календарь добрых дел   

№ 

п/п 

Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1 Школа культуры 1  

2 Календарь добрых дел 1  

3 Школа культуры  1 

4 Школа культуры  1 

5 Календарь добрых дел  1 

6 Школа культуры  1 

7 Школа культуры  1 

8 Школа культуры  1 

9 Школа культуры  1 

10 Календарь добрых дел  1 
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2.2.49.  Рабочая программа кур внеурочной деятельности «Юные музееведы» 

Реализуется в филиале. 

Планируемые результаты освоение обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 У учащихся будет формироваться: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты: 

 

Учащиеся научатся:  

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

11 Школа культуры 1  

12 Школа культуры 1  

13 Школа культуры  1 

14 Школа культуры  1 

15 Календарь добрых дел  1 

16 Школа культуры  1 

17 Школа культуры  1 

18 Школа культуры  1 

19 Школа культуры 1  

20 Школа культуры  1 

21 Школа культуры  1 

22 Школа культуры  1 

23 Школа культуры  1 

24 Школа культуры  1 

25 Календарь добрых дел  1 

26 Школа культуры  1 

27 Школа культуры  1 

28 Школа культуры  1 

29 Школа культуры  1 

30 Календарь добрых дел  1 

31 Школа культуры  1 

32 Школа культуры  1 

33 Календарь добрых дел  1 
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использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, слушать 

партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая 

дополнительные источники), обобщение, выделение главного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

 

Формы проведения занятий: 

- викторины на знание понятий и терминов музееведения; 

- экскурсии в музеи, архив; 

- виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого проекта); 

- разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов музейной 

экспозиции или рассказ об одном экспонате; 

- работа в библиотеке; 

- встречи с интересными людьми города, района, школы;  
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- подготовка сообщений, презентационных материалов. 

 

Содержание курса 

Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. 

Цели и задачи по программе «Юные музееведы»  

Основные понятия и термины в  музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). Становление и развитие  государственно-общественной системы музейного 

дела.  Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в краеведческих музеях 

образовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных понятий 

музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина «Кто больше назовет 

музейных терминов?»,  составление кроссворда на тему музея (совместно с родителями). 

Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

Современное понимание термина «музееведение. Законодательные акты, регулирующие музейное 

дело в РФ, Положение о музее в образовательном учреждении,  Устав самодеятельного 

объединения юных музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

 Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка устава 

объединения юных музееведов. 

 3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный институт». 

Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. 

 Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура краеведческого 

школьного музея и деятельность его подразделений. 

 Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или 

района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради социальные 

функции музея. 

 4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 

18 века). 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. Древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы 

и частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения 

(студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты 16-17в.в. Художественное 

коллекционирование в 17 веке. Зарождение науки музеографии. 

 Западноевропейские музеи в 18 веке. Формирование концепции публичного музея. Музеи и 

картинные галереи Великобритании, Германии, Италии, Франции. 

 Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее задание: 

подготовка совместно с родителями реферата ( проектная работа – презентационное сообщение об 

одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 17 – первая 

половина 19 в.в.) 
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Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 -  первой четверти 18 в.в. Кунсткамера в 

Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных  и научных учреждений. 

Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в.в. 

 Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск 

сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; домашнее  

задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев России (по 

выбору детей). Защита проекта. 

 6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в РФ. Частные музеи и 

музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие государственных музеев с частными 

и общественными. 

 Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, 

обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного 

краеведческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, 

экскурсионной , воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы). Отчет о 

деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и 

составление отчета о выполнении плана работы. 

 7. Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятия «фонды музея», изучение «музейных фондов», «музейный предмет», 

«экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа школьного краеведческого музея. 

Использование фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. Учет 

фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в школьном краеведческом 

музее. 

 Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учетной карточки экспоната школьного музея. 

 8. Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», «тематическая 

структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы (музейные предметы, 

копии, тексты, фонокомментарии, указатели др.) 

 Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические 

отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-заповедники, 

музеи под открытым небом др.) 

Экспозиции постоянные, временные, тематические в школьном краеведческом музее. Обновление 

экспозиции школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учебным 

дисциплинам и к памятным датам. 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 

учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

 9. Поисково-исследовательская и научная деятельность. 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные направления 

научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; комплектование 

фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, 
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музейная педагогика, социально-педагогические исследования; исследования в области истории, 

теории и методики музейного дела. 

 Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

 Практическая работа:  в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

 10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

 Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном 

краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в своем 

городе или районе, составление паспорта выставки. 

 11. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность музея и ее основные формы. Цели, задачи, и специфика 

культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий теоретический и  

методический уровень, актуальность и занимательность, учет возраста и интересов участников, 

опора на экспозицию. 

 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий  в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей проблеме 

на стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсоводов и т.д.) 

 12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой работы, связь 

с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся (краеведческие 

походы, экспедиции, работа в библиотеке, государственном музее, архиве, встречи с участниками 

исторических событий и запись воспоминаний, документирование артефактов, поиск и сбор 

экспонатов). 

 Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному оформлению 

результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды оформления работы: 

доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. 

 Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности и 

ее проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы (работа в 

библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

 13. Организация краеведческой работы в экспедициях. 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и программа его 

выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: 

индивидуальные, звеньевые, и коллективные. Права и обязанности краеведа-исследователя при 

выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению научной культуры и 

этики исследовательской деятельности. 

 Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в экспедиции. 
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 Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневника 

индивидуального краеведческого исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ 

результатов выполнения индивидуального краеведческого задания. 

 14. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика экспедиции, его 

вклада в общее дело. 

 Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка 

докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней экспедиции. 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1-2-3 Вводное занятие. Знакомство с музеями мира, 

России,Рубцовска,г.Барнаула 

3 

4-5 История музейного дела за рубежом. 2 

6-7 История музейного дела в России. 2 

8-9 Основные понятия и термины в музейном деле 2 

10-11 Законодательные акты, регулирующие музейное дело в 

Российской Федерации.  

2 

12-13 Школьный краеведческий музей и его структура. 2 

14- 15-16 Жизнь и подвиг Д.М. Карбышева 3 

17-18 Оформление исследовательской деятельности (доклад) 2 

19 Практическая работа: 

Подготовка доклада, посещение музея 

1 

20 Практическая работа: Защита доклада 1 

21-22 Что такое экскурсия? Кто такой экскурсовод? 2 

23-24 Правила ведения экскурсий 2 

25-26 Практическая работа: 

Ведение экскурсии 

2 

27 Практическая работа: Экскурсия в школьный краеведческий 

музей (отделы этнография и Боевой Славы). (знакомство) 

1 

28 Практическая работа: 

Составление кроссворда 

1 

29-30 Оформление исследовательской деятельности (реферат) 2 

31 Практическая работа: 

Подготовка реферата, 

Посещение музея 

1 

32 Практическая работа: 

Защита реферата 

1 

33-34 Понятие «фонда музея», «музейный предмет» 2 

35-36 Экспонат, артефеакт. Учет фондов музея. 2 

37-38 Коллекционирование. 2 

39-40 Частные музей и музеи созданные на общественных началах 2 
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41-42 Вставочная деятельность музея. Понятие «выставка» 2 

43-44 Классификация выставок 2 

45 Практическая работа: 

Экскурсия по выставке картин М.И. Остапенко 

1 

46-47 Поисково-собирательская деятельность музея 2 

48-49 Формы поисково-собирательской работы учащихся 2 

50-51 Организация краеведческой работы в школьном музее. 2 

52 Практическая работа: 

Посещение археологического зала школьного музея 

1 

53 Практическая работа: 

Посещение этнографического зала школьного музея 

1 

54-55 Культурно - образовательная деятельность музея 2 

56-57 Роль выступление гостей на экскурсиях в музеях 2 

58-59 Оформление исследовательской деятельности (Проект) 2 

61-62 Практическая работа: 

Подготовка проекта 

Посещение музея 

2 

63-64   Практическая работа: Защита проектов 2 

65-66 Выставка проектов в школьном музее 2 

67-68 Итоговое занятие 2 

 

Социальное  направление 

2.2.50. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Познай себя» 5-9 

классы 

Реализуется в базовой школе и филиале 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

– осознавать свое личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– осознавать границы того, «что я знаю» и «что я не знаю», стремление преодоление разрыва 

между этими областями; 

– оценивать усвоенное содержание исходя из социальных и личностных ценностей; 

–  отделять оценку поступка от оценки человека; 

– признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, мнениями; 

– строить отношения с людьми других мировоззрений. 

     Метапредметными и предметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

– делать выводы в результате работы класса; 

– осуществлять выделение существенных признаков и их синтез; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– оценивать правильность выполнение действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

– использовать адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
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– в инициативном сотрудничестве допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения. 

Содержание программы курса 

Описание по разделам содержания занятий   

5-6 классы 

№ Название раздела Содержание 

1. Блок «Общение». Введение в практическую психологию общения: 

- знакомство с предметом «Психология»; 

- роль психологии в жизни человека; 

- понятие общения в психологии (виды, средства, стороны); 

- общение и его значение в жизни человека. 

2. Блок «Общение» Этика школьного общения: 

- знакомство с понятиями «этика» и «этикет»; 

- правила поведения в школе; 

- этика общения ученика и педагога; 

- стили педагогического общения. 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Общение в группе сверстников: 

- группа, коллектив, команда; 

- особенности общения в группе; 

- формы совместной деятельности (игра, обучение, труд). 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Вербальные и невербальные способы коммуникации: 

- понятие «коммуникация»; 

- способы передачи информации (жесты, мимика, положение 

тела, тактильная коммуникация); 

- барьеры в общении; 

- анкета: «Общительный ли я человек?». 

5. Блок «Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. 

- понятие об эмоциях и чувствах; 

- функции эмоций, их виды; 

- эмоциональные состояния; 

- тест-анкета: Эмоциональная направленность (Б.И. 

Додонов); 

- рисуночная методика «Кактус» М.А. Панфилова. 

6. Блок «Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Воля. Развитие воли у человека, волевые качества.  

- понятие о воле; 

- развитие волевых качеств. 

7. Блок «Темперамент, 

характер, 

способности» 

Темперамент, характер, способности. 

- индивидуальные особенности человека; 

- темперамент и характер; 

- способности; 

- методика Айзенка по определению темперамента. 

8. Блок 

«Профориентация и 

самоопределение» 

Многогранный мир профессий. Классификации профессий. 

- профессия, классификация и виды; 

- методика «Дифференциально-диагностический опросник» 
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(ДДО) Е.А. Климова. 

Содержание программы курса 

Описание по разделам содержания занятий  

7-9 классы 

№ Название раздела Содержание 

1. Блок «Общение». Введение в практическую психологию общения: 

- знакомство с предметом «Психология»; 

- роль психологии в жизни человека; 

- понятие общения в психологии (виды, средства, стороны); 

- общение и его значение в жизни человека. 

2. Блок «Общение» Этика и психология общения: 

- знакомство с понятиями «этика» и «этикет»; 

- правила поведения в школе; 

- этика общения ученика и педагога; 

- стили педагогического общения. 

3. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Психология межличностного взаимодействия. Общение в 

конфликте. Ролевые позиции: 

- группа, коллектив, команда; 

- понятие «конфликт», модели и пути выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- формы совместной деятельности (игра, обучение, труд). 

4. Блок «Общение и 

коммуникация» 

Вербальные и невербальные способы коммуникации: 

- понятие «коммуникация»; 

- способы передачи информации (жесты, мимика, положение тела, 

тактильная коммуникация); 

- барьеры в общении; 

- анкета: «Общительный ли я человек?». 

5. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Эмоции и чувства. Эмоциональные состояния. 

- понятие об эмоциях и чувствах; 

- функции эмоций, их виды; 

- эмоциональные состояния. 

- тест-анкета: Эмоциональная направленность (Б.И. Додонов); 

- рисуночная методика «Кактус» М.А. Панфилова. 

6. Блок 

«Эмоционально-

волевая сфера 

личности» 

Воля. Развитие воли у человека, волевые качества.  

- понятие о воле; 

- развитие волевых качеств. 

7. Блок 

«Темперамент, хара

ктер, способности» 

Темперамент, характер, способности. 

- индивидуальные особенности человека; 

- темперамент и характер; 

- способности; 

- методика Айзенка по определению темперамента. 

8. Блок 

«Профориентация и 

Многогранный мир профессий. Классификации профессий. 

- профессия, классификация и виды; 
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самоопределение» методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 

Е.А. Климова; 

- методика определения профессионального личностного типа 

Голланда; 

- опросник определения типа мышления и креативности. 

 

Формы организации и виды деятельности:   познавательная беседа, этическая беседа, 

 профилактическая беседа, игры: ролевые, ситуационные, занятия с использованием 

художественных средств выразительности;  упражнения, акции, проекты,  тренинги,  экскурсии, 

тестирование, групповые, индивидуальные занятия. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Давайте познакомимся  1 

2. Что такое 5 класс? 1  

3. Мы и наши близкие  1 

4. Мы и наше настроение – от кого и от чего оно зависит  1 

5. Мы и наши привычки (режим дня)  1 

6. Мы и наши привычки (правила личной гигиены)  1 

7. Мы и наши привычки (правила рационального питания)  1 

8. Мы, наши недостатки и достоинства  1 

9. Мы, наши права и обязанности  1 

10. Мы и наш класс  1 

11. Зачем человеку нужны занятия психологией?  1 

12. Кто я, какой я?  1 

13. Кто я, какой я?  1 

14. Я могу 1  

15. Я нужен!  1 

16. Я мечтаю  1 

17. Я – это мои цели  1 

18. Я – это мое детство  1 

19. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее  1 

20. Чувства бывают разные  1 

21. Стыдно ли бояться  1 

22. Имею ли я право сердиться и обижаться?  1 

23. Каждый видит мир и чувствует по-своему  1 

24. Любой внутренний мир ценен и уникален  1 

25. Трудные ситуации могут научить меня  1 
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Тематическое планирование 6 класс 

26. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя  1 

27. Я и мои друзья  1 

28. У меня есть друг  1 

29. Я и мои «колючки»  1 

30. Что такое одиночество?  1 

31. Я не одинок в этом мире  1 

32. Нужно ли человеку меняться?  1 

33. Самое важное – захотеть меняться  1 

34. Итоговое занятие  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Я повзрослел  1 

2. У меня появилась агрессия 1  

3. 

Как выглядит агрессивный человек? Как звучит 

агрессия? 

 1 

4. Конструктивное реагирование на агрессию  1 

5. Конструктивное реагирование на агрессию  1 

6. 

Агрессия во взаимоотношениях между родителями и 

детьми 

 1 

7. Учимся договариваться  1 

8. Учимся договариваться  1 

9. Зачем человеку нужна уверенность в себе  1 

10. Источники уверенности в себе  1 

11. Источники уверенности в себе  1 

12. Мои способности  1 

13. Я, мои успехи и неудачи  1 

14. Какого человека мы называем неуверенным в себе? 1  

15. Какого человека мы называем неуверенным в себе?  1 

16. Я становлюсь увереннее  1 

17. Уверенность и самоуважение  1 

18. Уверенность и уважение к другим  1 

19. Уверенность в себе и милосердие  1 

20. Уверенность в себе и непокорность  1 

21. Что такое конфликт?  1 

22. Конфликты в школе, дома, на улице  1 

23. Способы поведения в конфликте  1 

24. Конструктивное разрешение конфликтов  1 

25. Конфликт как возможность развития  1 
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Тематическое планирование 7 класс 

26. Готовность к разрешению конфликта  1 

27. Что такое ценности?  1 

28. Ценности и жизненный путь  1 

29. Мои ценности  1 

30. Мир эмоций. Настроение  1 

31. Наш темперамент  1 

32. Мой характер  1 

33. Мой характер  1 

34. Итоговое занятие  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Я – подросток. Что это значит? 
 1 

2. Характер и эмоции. 
1  

3. Как узнать эмоции. 
 1 

4. Мои эмоции. 
 1 

5. Страна чувств. 
 1 

6. Чувства «полезные» и «вредные» 
 1 

7. «Запретные» чувства. 
 1 

8. Какие чувства мы скрываем? 
 1 

9. Нужно ли управлять своими эмоциями?  1 

10. Бумажное зеркало.  1 

11. Бумажное зеркало.  1 

12. Что такое страх?  1 

13. Страхи и страшилки. Страшная-страшная сказка.  1 

14. Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться? 1  

15. Мой гнев, злость и агрессия. Как справиться? 
 1 

16. Обида. Как простить обиду?  1 

17. Обида. Как простить обиду? 
 1 

18. Я виноват? 
 1 

19. Что такое «стресс». 
 1 

20. Что такое «стресс». 
 1 

21. Я умею бороться со стрессом. 
 1 

22. Умение принимать решение. 
 1 

23. Умение принимать решение. 
 1 

24. Эмпатия. 
 1 

25. Зачем нужна эмпатия? 
 1 

26. Развиваем эмпатию. 
 1 
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Тематическое планирование 8 класс 

27. Развиваем эмпатию 
 1 

28. Тренировка «Я-высказываний». 
 1 

29. Тренировка «Я-высказываний». 
 1 

30. Комплименты. 
 1 

31. Комплименты. 
 1 

32. Какой я на самом деле?  1 

33. Какой я на самом деле?  1 

34. Итоговое занятие  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 

2. Наедине с собой? 1  

3. Что я знаю о себе.  1 

4. Мое имя.  1 

5. Мои имена.  1 

6. Мое уникальное «Я».  1 

7. Я глазами других.  1 

8. Как меня видят другие?  1 

9. Мои достоинства и недостатки.  1 

10. Мои «плюсы» и «минусы» со стороны.  1 

11. Если бы мои другом был… я.  1 

12. Мои недостатки.  1 

13. Как превратить недостатки в достоинства?  1 

14. Мои ценности. 1  

15. Наши ценности.  1 

16. Я в «бумажном зеркале».  1 

17. «Отражение».  1 

18. Планирование времени.  1 

19. Время взрослеть.  1 

20. Моя будущая профессия.  1 

21. Как я выгляжу?  1 

22. Как я выгляжу?  1 

23. Моя семья.  1 

24. «Трудные дети» и «трудные родители».  1 

25. Мои права в семье.  1 

26. Что такое дружба.  1 



 

678  

  

Тематическое планирование 9 класс 

27. Мужчины и женщины.  1 

28. Я – … (мужчина, женщина).  1 

29. Что такое любовь?  1 

30. Рисковать или не рисковать?  1 

31. Что такое уверенность в себе.  1 

32. Уверенное выступление.  1 

33. Умение сказать «нет».  1 

34. Подведение итогов.  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. Общение, общительность, трудности в общении  1 

2. Какая бывает информация 1  

3. Невербальная информация.  1 

4. О чем говорит наша мимика?  1 

5. О чем говорят наши жесты?  1 

6. Как лучше подать информацию?  1 

7. Как лучше понять информацию?  1 

8. Барьер на пути информации. Виды барьеров.  1 

9. Барьеры, которые создаю я сам.  1 

10. 

Каналы   обработки   информации:   зрительные,   

слуховые,   чувственные. 

 1 

11. Практическое занятие: «Визуал, аудиал, кинестетик».  1 

12. Стереотипы в общении.  1 

13. Позиции в общении. 1  

14. 

Доминантная и недоминантная позиция в общении, 

общение «на равных». Психологическое содержание. 

 1 

15. 

Стили общения (примитивный, деловой, 

манипулятивный, общение-диалог). 

 1 

16. 

Стили общения (примитивный, деловой, 

манипулятивный, общение-диалог). 

 1 

17. Практическое занятие «Стили общения».  1 

18. Конфликт. Причины, виды.  1 

19. Человек в конфликте. Эмоции.  1 

20. Стили поведения в конфликте.  1 

21. 

Практическое занятие: «Мои стили поведения в 

конфликте». 

 1 

22. 

Плюсы и минусы различных стратегий поведения в 

конфликте. 

 1 

23. 

Алгоритм анализа конфликтной ситуации. Все дело в 

шляпе! 

 1 

24. А зачем мне это?  1 

25. Ролевая игра «разреши конфликт».  1 

26. Доверие, недоверие.  1 

27. 

Умею ли я доверять? Экспресс-диагностика уровня 

доверия другим людям. 

 1 
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Спортивно-оздоровительне направление  

 

2.2.51. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровье» 5-9 классы 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 у обучающегося будут сформированы: 

-      общее представление о здоровье человека как об одной из основополагающих ценностей 

человеческой жизни; 

-    установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к оздоровительной 

деятельности; 

-       способность к самооценке на основе критериев успешности самостоятельной 

оздоровительной деятельности; 

-  чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 

-  чувство сопричастности к решению экологических проблем родного края и Родины; 

-    основа для развития чувства прекрасного через представления о физической красоте 

человека и ее совершенствовании в активной жизнедеятельности; 

-    приобщение к красоте родной природы; 

-   уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-  представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 

-увлеченность спортом, сознательное отношение к своему здоровью; 

-бережное отношение к окружающей среде, сформированность установок на заботу об 

экологии. 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится: 

-       понимать необходимость рациональной организации режима дня, организации рабочего 

места; 

-  принимать и сохранять познавательные задачи, в т.ч. практические; 

-     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия ее реализации; 

-  осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных действий; 

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

-  вносить необходимые коррективы в действие, учитываяхарактер сделанных ошибок; 

-    осуществлять поиск информации с использованием различных источников (включая 

пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

28. Умение слушать.  1 

29. Практическое занятие: «Умею ли я слушать?».  1 

30. «Трудные» люди (эгоцентрик, зануда, агрессор).  1 

31. Правила общения с «трудными людьми».  1 

32. 

Оценка владения навыками общения на модели игровой 

ситуации «Потерпевшие кораблекрушение». 

 1 

33. Итоговое занятие.  1 
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и  о себе; 

-        адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

-  ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-  учитывать мнения партнеров по команде; 

-  отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

-контролировать свои действия в коллективной работе, соблюдать правила взаимодействия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-        ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 

-      осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения 

уровня развития физических и психических качеств; 

-   проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

-   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и  Интернета; 

-    учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях. 

Предметные результаты:  

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обучающиеся должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного образа жизни в 

организации здорового образа жизни; 

 - воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-сформировать культуру  поведения в окружающей среде, 

 - уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

 - уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей и 

собственному организму; 

- уметь организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития, 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их. 

Содержание курса «Здоровье» 

Программа каждого года обучения состоит из нескольких блоков: Содержание этих блоков дает 

основные знания о гигиене и профилактике болезней;  

раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела;  

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 

правильного питания, режима труда и отдыха.  

Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ.  

В программе в соответствии с возрастом обучающихся рассматриваются:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем;  

 особенности влияния вредных привычек на здоровье подростка;  

 профилактика табакокурения, употребления электронных сигарет;  
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 профилактика алкогольной зависимости;  

 профилактика наркотической зависимости;  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека;  

 основы рационального питания;  

 составление пищевого рациона;  

 кухни разных народов;  

 правила оказания первой помощи; 

  способы сохранения и укрепление здоровья;  

 основы развития познавательной сферы; 

  свои права и права других людей;  

 общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных учреждениях; 

  влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания;  

 знания по оказанию первой медицинской. 

Введение   

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно - научного 

цикла. Значимость и практическая направленность курса. Презентации. 

Окружающая среда и здоровье человека  
Что изучает экология человека. Экология человека как научное направление, включающее 

биологическую, социальную и прикладную составляющие. Экологические факторы. 

Здоровье и образ жизни. Связь природной и социальной среды со здоровьем человека. Образ 

жизни. 

История развития представлений о здоровом образе жизни. Из истории развития взаимоотношений 

человека с природой. Различия между людьми, проживающими в разных природных условиях. 

Влияние климатических факторов на здоровье. Экстремальные факторы окружающей среды. 

Вредные привычки и здоровье человека.  

Влияние факторов среды на функционирование систем органов  
Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Воздействие двигательной 

активности на организм человека. 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Иммунитет и здоровье. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Профилактика нарушений 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Правильное дыхание. Пища. Питательные вещества и 

природные пищевые компоненты – важный экологический фактор. 

Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых ими заболеваний.  

Рациональное питание и культура здоровья. 

Воздействие солнечных лучей на кожу. Температура окружающей среды и участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Средства и способы закаливания. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Стресс как негативный 

биосоциальный фактор. Чувствительность к внешним воздействиям и тип высшей нервной 

деятельности. Биоритмы и причины их нарушения. Гигиенический режим сна – составляющая 

здорового образа жизни. 

Условия нормального функционирования зрительного анализатора. Внешние воздействия на 

органы слуха и равновесия. Влияние окружающей среды на некоторые железы внутренней 

секреции. 

Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

Проблема взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного развития. Гендерные 

роли. Биологические и социальные причины заболеваний, передающихся половым путем. 

Ответственное поведение как социальный фактор. Презентации, видеофильмы 

Репродуктивное здоровье  
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Особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 

Проблема взросления и культура здоровья. Факторы риска внутриутробного развития. Гендерные 

роли. 

Биологические и социальные причины заболеваний, передающихся половым путем. 

Ответственное поведение как социальный фактор. 

Заключение  

Человек в биосфере  
Основные этапы взаимодействия общества и природы. История отношений человека и природы. 

Последствия деятельности человека. Снижение биоразнообразия на Земле. Закон социальной 

экологии как норматив антропогенной деятельности. 

Влияние живой природы на здоровье человека   

Значение леса в природе и жизни человека. Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса 

кислорода и углекислого газа, влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита от шума, 

выделение фитонцидов. «Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие 

лекарственные растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы. 

Ядовитые представители флоры  и фауны Кировской области. Ядовитые растения области. 

Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, стадии развития растений. 

Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Ядовитые 

животные области. Первая доврачебная помощь при повреждении кожных покровов насекомыми, 

при укусе ядовитых змей. 

Влияние ландшафта на здоровье человека. Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. 

Подбор растений для озеленения определённого участка. 

Химическое загрязнение среды и здоровье человека  

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: парниковый 

эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, опустынивание. 

Диоксины – химическая чума 21 века. Источники поступления диоксинов в окружающую среду. 

Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. Последствия воздействия диоксинов на 

здоровье человека 

Нитраты, пестициды и болезни людей.    Природные и антропогенные источники нитратов. 

Нитраты и болезни людей. Распределение нитратов в растениях. Влияние факторов на содержание 

нитратов. Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме человека. 

Отравление нитратами. Экологические последствия распространения нитратов. Снижение 

содержания нитратов в продуктах при хранении и кулинарная обработка. Пагубные последствия 

бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в сельском хозяйстве. 

Токсические вещества и профессиональные заболевания. Основные источники поступления 

экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм (свинец, ртуть, алюминий, кадмий). 

Производственные яды и их действие. Меры борьбы с профессиональными отравлениями. 

Причины возникновения «пылевых» заболеваний. Виды и причины профессиональных болезней. 

Профилактика профессиональных болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность. Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» антибиотики. 

Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами и последствия для 

генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень шума. 

Шумовая болезнь. 

Радиация в биосфере. Источники радиоактивного загрязнения биосферы. Влияние радионуклидов 

на организм человека. 

Экология жилища и здоровье человека  
Квартира как экосистема. Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, оценка их 

безопасности. Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных растений в 

интерьере.  

 Практическая  работа «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 
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Влияние цвета на организм человека. Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий цветов. 

Психологическая характеристика  цвета,  воздействие на организм. Цветотерапия. Требования к 

цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных зданий. Цвет в трудовой и учебной 

деятельности.  

Безопасное питание 
Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. 

Влияние применения посуды пищевого назначения для здоровья. 

Что мы пьём? Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания. Рациональное питание, нормы питания. Диеты. Вегетарианское 

питание. Сыроедение. Проблемы, связанные с неправильным питанием: анорексия, ожирение, 

заболевания. 

Адаптация человека к окружающей среде  
Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Способность адаптироваться к новым 

условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. 

Биологические ритмы. Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, 

суточные, приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. Влияние 

биоритмов на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», «сова». Их совместимость 

в общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении производительности труда, лечении 

и профилактике заболеваний. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. «Урок безопасности» 1  

2. Знаешь ли ты себя? Темперамент 1  

3. Режим дня школьника 1  

4. «Городские джунгли. Выбираем безопасный маршрут»  1 

5. «Осенний марафон»  1 

6. «Осенний марафон»  1 

7. «Урок безопасности»  1 

8. «Кожа – зеркало здоровья»  1 

9. «Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое»  1 

10. «Дышим полной грудью»  1 

11. «Дышим полной грудью»  1 

12. «Витамины»  1 

13. «Наш защитник иммунитет»  1 

14. «Наш защитник иммунитет»  1 

15. «Урок безопасности»  1 

16. «Вот ребята йод и вата»  1 

17. «Урок безопасности»  1 

18. «По ту сторону микроскопа»  1 

19. «Чище, краше, лучше»  1 

20. «Чище, краше, лучше»  1 

21. «Держи голову в холоде... а ноги в тепле»  1 

22. «Зимние забавы»  1 

23. «Перемена»  1 

24. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»  1 

25. «Урок безопасности»  1 
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Тематическое планирование 6 класс 

Тематическое планирование 7 класс 

26. «Я выбираю жизнь»  1 

27. «Мир глазами детей»  1 

28. «Мир глазами детей»  1 

29. «Чистый двор»  1 

30. «Чистый двор»  1 

31. «Памяти павших»  1 

32. «Силачи и Геркулесы»  1 

33. «День здоровья»  1 

34. «Урок безопасности»  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. «Урок безопасности» 1  

2. Знаешь ли ты себя? Характер 1  

3. Управление временем. 1  

4. «Безопасный маршрут»  1 

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

6. «Чистый двор»  1 

7. «Урок безопасности»  1 

8. «Природа родного края»  1 

9. «Мир живой красоты»  1 

10. Знаешь ли ты себя? Характер  1 

11. Знаешь ли ты себя? Характер  1 

12. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

13. «Природа родного края»  1 

14. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

15. «Мое здоровье в моих руках».  1 

16. «Урок безопасности»  1 

17. «Мир живой красоты»  1 

18. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

19. «Мое здоровье в моих руках».  1 

20. «Мое здоровье в моих руках».  1 

21. Зимние забавы  1 

22. Перемена  1 

23. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

24. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

25. «Урок безопасности»  1 

26. «Природа родного края»  1 

27. «Мир глазами детей»  1 

28. «Мир глазами детей»  1 

29. «Мир живой красоты»  1 

30. «Чистый двор»  1 

31. «Памяти павших»  1 

32. «Памяти павших»  1 

33. Управление временем.  1 

34. «Урок безопасности»  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 
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Тематическое планирование 8 класс 

1. «Урок безопасности» 1  

2. Знаешь ли ты себя? Я -подросток 1  

3. Управление временем. 1  

4. «Безопасный маршрут»  1 

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

6. «Чистый двор»  1 

7. «Урок безопасности»  1 

8. «Природа родного края»  1 

9. «Мир живой красоты»  1 

10. Знаешь ли ты себя? Я -подросток  1 

11. Знаешь ли ты себя? Я -подросток  1 

12. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

13. «Природа родного края»  1 

14. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

15. «Мое здоровье в моих руках».  1 

16. «Урок безопасности»  1 

17. «Мир живой красоты»  1 

18. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

19. «Мое здоровье в моих руках».  1 

20. «Мое здоровье в моих руках».  1 

21. Зимние забавы  1 

22. Перемена  1 

23. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

24. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

25. «Урок безопасности»  1 

26. «Природа родного края»  1 

27. «Мир глазами детей»  1 

28. «Мир глазами детей»  1 

29. «Мир живой красоты»  1 

30. «Чистый двор»  1 

31. «Памяти павших»  1 

32. «Памяти павших»  1 

33. Управление временем.  1 

34. «Урок безопасности»  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. «Урок безопасности» 1  

2. Знаешь ли ты себя? Мои способности 1  

3. Управление временем. 1  

4. «Безопасный маршрут»  1 

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

6. «Чистый двор»  1 

7. «Урок безопасности»  1 

8. «Природа родного края»  1 

9. «Мир живой красоты»  1 

10. Знаешь ли ты себя? Мои способности  1 

11. «Мое здоровье в моих руках».  1 
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Тематическое планирование 9 класс 

12. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

13. «Природа родного края»  1 

14. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

15. «Мое здоровье в моих руках».  1 

16. «Урок безопасности»  1 

17. «Мир живой красоты»  1 

18. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

19. «Мое здоровье в моих руках».  1 

20. Знаешь ли ты себя? Мои способности  1 

21. Зимние забавы  1 

22. Перемена  1 

23. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

24. «Мир глазами детей»  1 

25. «Урок безопасности»  1 

26. «Природа родного края»  1 

27. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

28. «Мир глазами детей»  1 

29. «Мир живой красоты»  1 

30. «Чистый двор»  1 

31. «Памяти павших»  1 

32. «Памяти павших»  1 

33. Управление временем.  1 

34. «Урок безопасности»  1 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

1. «Урок безопасности» 1  

2. Знаешь ли ты себя? Трудности выбора 1  

3. Управление временем. 1  

4. «Безопасный маршрут»  1 

5. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

6. «Чистый двор»  1 

7. «Урок безопасности»  1 

8. «Природа родного края»  1 

9. «Мир живой красоты»  1 

10. Знаешь ли ты себя? Трудности выбора  1 

11. «Мое здоровье в моих руках».  1 

12. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

13. «Природа родного края»  1 

14. «Мое здоровье в моих руках».  1 

15. «Урок безопасности»  1 

   1 

16. «Мир живой красоты»  1 

17. «Дом.Дерево.Человек.»  1 

18. «Мое здоровье в моих руках».  1 

19. Знаешь ли ты себя? Трудности выбора  1 

20. Зимние забавы  1 

21. Перемена  1 
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2.2.52. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир спортивных игр»  

5 – 9 классы 

 

Реализуется в базовой школе и филиале 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у учащихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению спортивные игры является формирование следующих умений: 

-определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению спортивные игры является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД. 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

22. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

23. «Мир глазами детей»  1 

24. «Урок безопасности»  1 

25. «Природа родного края»  1 

26. «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  1 

27. «Мир глазами детей»  1 

28. «Мир живой красоты»  1 

29. «Чистый двор»  1 

30. «Памяти павших»  1 

30. «Памяти павших»  1 

31. «Памяти павших»  1 

32. Управление временем.  1 

33. «Урок безопасности»   
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-Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

-Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды. 

-Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД. 

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности учащихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание 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. 
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В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 
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Содержание курса 

5 класс 

Общая физическая подготовка 

Основная стойка, стойка в шеренгу. Упражнения для формирования осанки. 

построение  в  шеренгу.   Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, 

с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  Бег  с 

 преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  Прыжки  с 

 поворотом  на  90°,  180º, с  места , со  скакалкой, с  высоты  до  40 см, запрыгивание на скамейку. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, канату. 

 Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая комбинация упражнения в висах и 

упорах. 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости 

 и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у 

 груди, мяч  сзади  над  головой); передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на 

 месте  и  в  движении низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу. 

 Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – 

поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала. 

 Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  Экологически  чистые 

 продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками 

 стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на 

 месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  тройках - ловля  мяча 

 на  месте  и  в  движении низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей 

 принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол 

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины 

 переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по   

неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи 

 мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

6 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с предметами  и  без 

 предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, 

с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с 
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 преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут. 

 Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 

запрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на 

 дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастической 

 стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация. 

 Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – 

путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка. Специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста.  Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте 

 и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками 

 по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после 

 ведения  и  остановки. 

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском 

 мяча  после  ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на 

 спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми. 

 Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                        

 2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и 

 боковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                           

Футбол 

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Предматчевая  разминка.  Что  запрещено  при 

  игре  в  футбол.                                                     

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней 

 частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек. 

Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: «Гонка  мячей», 

«Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

7 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и 

 без  предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 

метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 

минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, 

запрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  Метание 

 на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: 

лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с 

 гантелями.   

Баскетбол 
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1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и 

 развития.  Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание 

 организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста. 

 Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с 

 шагом  и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением 

 направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок 

 одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском 

 мяча  после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные 

 приёмы. Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и 

 здоровый  образ  жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя 

 руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», 

«Круговая  лапта». 

Футбол 

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (футзалом).  Физическая 

 нагрузка  и  её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма 

 зимой. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в 

 горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса 

 шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с 

 обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 

8 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие упражнения с предметами и без 

предметов. Бег с ускорением на 30, 40, 50 метров. Бег с высокого старта на 60 - 100 метров. Бег с 

преодолением препятствий. Челночный бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный бег 10-12 

минут. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, 

запрыгивание и прыжки в глубину. Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание на 

дальность отскока от стены, щита. Броски набивного мяча 1 кг. Силовые упражнения: лазание, 

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация. Упражнения с гантелями. 

Длинные кувырки через препятствия высотой 60 см. 

Баскетбол 

1.Основы знаний. Взаимосвязь регулярной физической активности и индивидуальных здоровых 

привычек. Аэробная и анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с 

развитием систем дыхания и кровообращения. 

2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага в различных 

упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с изменением направления, скорости и высоты 

отскока. Челночное ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном 

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебная игра. 

Волейбол 
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1.Основы знаний. Физические качества человека и их развитие. Приёмы силовой подготовки. 

Основные способы регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. Приём мяча снизу двумя руками. Передача 

мяча сверху двумя руками через сетку. Передача мяча с собственным подбрасыванием на месте 

после небольших перемещений. Нижняя прямая подача. Подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Пионербол». 

Футбол 

1.Основы знаний. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений. 

Правила соревнований по футболу: поле для игры, число игроков, обмундирование футболистов. 

Составные части ЗОЖ. 

2. Специальная подготовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 метра, длиной до 7-8 метров) и вертикальную (полоса 

шириной 2 метра, длиной 5-6 метров) мишень. Ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в футбол по упрощённым 

правилам (мини-футбол) 

9 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, 

игры с элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 

3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. 

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных 

 здоровых  привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её 

 связь  с  развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в 

 различных  упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, 

скорости  и  высоты  отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после 

 ведения  при  встречном  движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической 

 нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                           

  2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача 

двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная 

игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и 

защите. Подвижные  игры. 
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Футбол 

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. 

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов. 

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение. 

2.Специальная  подготовка 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. 

Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в 

коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой 

на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и 

головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом 

партнера. Борьба за мяч. 

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в лучезапястных 

суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа передвижение на 

руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. Упражнения 

для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного (резинового) 

мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди двумя 

руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных 

мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками. 

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. 

Бег с изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 

– 20 м) наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег 

с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка 

препятствий (на скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам. 

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь достать 

высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке поворот 

на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с места 

и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, в 

сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) 

большой интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по 

воротам, выполняемые в течении 3 – 10 мин. 

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча. 

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной 

длины шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с 
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места и толчком на одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением 

перекатом. Повороты во время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – 

выпадом, прыжком, переступанием. 

Формы организации и виды деятельности 

Комбинированные занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая подготовка; 

техническая и тактическая подготовка;  

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия 

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по правилам. 

Контрольные занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных 

заданий) с целью получения данных об уровне технико-тактической и физической 

подготовленности занимающихся. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Название раздела и темы занятия Теория Практика 

Баскетбол 

1-2 Стойки и перемещения баскетболиста 1 1 

3 Остановки:  1 

4 «Прыжком»  1 

5-6 «В два шага» 1 1 

7-8 Передачи мяча 1 1 

9 Ловля мяча  1 

10 Ведение мяча  1 

11 Броски в кольцо  1 

12-13 Подвижные игры 1 1 

Волейбол 

1-2 Перемещения  2 

3-4 Передача  2 

5-7 Нижняя прямая подача с середины площадки  3 

8-9 Прием мяча  2 

10-11 Подвижные игры и эстафеты  2 

Футбол 

1-2 Стоики и перемещения  2 

3 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов 

 1 

4-5 Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся 

навстречу 

 2 

6-7 Передачи мяча  2 
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2.3 Рабочая программа воспитания 
 Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ракитовская средняя общеобразовательная школа» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ «Ракитовская СОШ» включает четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором кратко 

описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 

обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 

принципах и традициях воспитания. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит 

из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. 

8-9 Подвижные игры  2 

34  4 30 
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Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьные и социальные медиа», 

«Детские общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды»   

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МБОУ «Ракитовская 

СОШ» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 

его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который разрабатывается ежегодно к началу нового учебного года по уровням образования. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

позволяет педагогическим работникам МБОУ «Ракитовская СОШ» скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Ракитовская средняя общеобразовательная школа Рубцовского района Алтайского края была 

основана  в 1980 году. Ракитовская средняя общеобразовательная школа расположена на территории 

села Ракиты.  

Классов комплектов – 10. Всего обучающихся – 82, из них 1-4 классы – 33 (40%) обучающихся; 5-9 

классы - 46 (56%)  обучающихся; 10 класс  – 3 (4%) обучающихся. 

Формы обучения: очная – 82 обучающихся.  

Категории семей учащихся: 27%-дети из неполных семей, 19% - из многодетных семей, 68% - из 

малообеспеченных семей, 8% - из семей, находящихся в социально - опасном положении или 

требующие особого внимания. 

У школы имеется филиал «Большешелковниковская ООШ» МБОУ «Ракиотовская СОШ». 

Большешелковниковская основная школа  Рубцовского района Алтайского края была основана  в 

2007 году. Большешелковниковская  основная школа расположена на территории села Большая 

Шелковка, в ней обучаются дети из села Вторые-Коростели. 

Классов комплектов – 9. Всего обучающихся – 33, из них 1-4 классы – 11 (33.3%) обучающихся; 5-

9 классы - 22 (66.7%). 

Формы обучения: очная –33 обучающихся. 

Категории семей учащихся: 21.2%-дети из неполных семей, 12.1% - из многодетных семей,48.3 % - 

из малообеспеченных семей,6% - опекаемые, 9% - из семей, находящихся в социально - опасном 

положении или требующие особого внимания. 

Село расположено на берегу озера. На территории расположена действующая организация ООО 

«Корал». 

В селах  есть индивидуальные предприниматели, которые оказывают активную помощь в 

организации школьной жизни.  
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Имеются в селе Б. Шелковка сельский ДК, а в селе Вторые-Коростели сельский клуб, которые 

организуют досуг населения, в том числе и подростков. Учащиеся являются участниками смотров, 

различных мероприятий организованных СДК и СК. 

Детский сад в селе Ракиты является структурным подразделением школы. Довольно часто 

появляются ситуации, когда требуется различная помощь сотрудникам детского сада в их 

воспитательном процессе, поэтому на помощь приходят подростки волонтеры, которые участвуют и 

в разных направлениях работы. 

Часть села Ракиты расположена в ленточном сосновом бору. На территории расположена 

действующая организация ООО «Корал», которая является спонсором, активным партнером 

Школьного лесничества. А также структурное подразделение природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, представители раз в четверть проводят информационные часы по сохранению 

лесных ресурсов и животных. 

В селе есть индивидуальные предприниматели, которые оказывают активную помощь в 

организации школьной жизни.  

Имеется сельский ДК, который организует досуг населения, в том числе и подростков. Учащиеся 

являются участниками смотров, различных мероприятий организованных СДК. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей, через деятельность детских юных вожатых. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, при этом учитывается активность классов;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
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отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 

Воспитывающее пространство школы  представляет собой многоуровневую открытую систему, 

которая позволяет достичь собственной цели каждому участнику образовательного процесса: 

ученику, родителю, учителю. 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

основному общему образования: 

-  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 2.3.3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

                        Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

            Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

           Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности  

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: 

 «Проектная мастерская» 

  «Как сохранить планету» 

  «Занимательная химия» 

 «Как измерить время? Моделирование часовых механизмов» 

 

       Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие  творческих способностей школьников, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие:  

 

 «Смотрю на мир глазами художника»  

 

 Духовно-нравственное направление.  Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

 «Юные командиры» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

 «Источник добра» 

Краеведческая деятельность. Курсы дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе: 

 «Наследие» 

 

3.4.  Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительская академия, которая  дает возможность родителям овладеть педагогическими 

знаниями, навыками, умениями по организации семейного воспитательного процесса; грамотно 

оценивать проблемные, критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом 

специфических проблем каждого возраста; 

 Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с 

решением задач воспитания и успешной социализа-ции детей и подростков.  Тематика заседаний 

строится на основе рекомен-дуемой в «Программе ответственного родительства». На занятиях 

затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, правовых 

вопросов, знакомством с современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного 

отношения к жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида 

ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. 

Формами контроля являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для 

проверки развития их компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой 

аттестации является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться обобщение 

опыта семейного воспитания, выявление путей его совершенствования в соответствии с 

обновленными требованиями к образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы 

и итогов работы образовательной организации за истекший период; 

  «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

На индивидуальном уровне: 

 привлечение специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Детской организации «ЭКЛОД» (ЭТО КЛУБ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

И ОТЗЫВЩИВЫХ ДЕТЕЙ), объединяющей представителей всех классов (5-9) для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность лидеров направлений РДШ, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

направлений РДШ, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: 

командир класса 

актив класса 

инструктор по физической культуре 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• онлайн экскурсии по предприятиям, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

социальный проект «Будущее села Ракиты»; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, выставки, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

акция «Георгиевская ленточка» 

акция «Свеча памяти» 

праздник «Масленица». 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
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музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

День знаний; 

День учителя; 

День рождения РДШ; 

Новогодние праздники; 

Школьная научно-практическая конференция; 

День памяти; 

Последний звонок. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

посвящение в первоклассники; 

прием в ряды РДШ; 

посвящение первоклассников в пешеходы; 

посвящение в пятиклассники. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы: «День открытых дверей», «Ученик года», «Класс года». 

    На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в актив РДШ, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

3.8.  Модуль «Школьные и социальные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео ин формации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;   

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 
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(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Обучающиеся школы являются членами Детской организации «ЭКЛОД», членами 

Российского движения школьников. 
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2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

Изучении эффективности воспитательного процесса используем несколько 

диагностических методов (методик Н.П. Капустиной, Н.И. Шилова). Для этого используютсмя 

диагностика для изучения уровня воспитанности, методика для изучения социализированности 

личности учащегося, методика изучения мотивов участия школьников в деятельности, опросы по 

изучению мнения детей, родителей и педагогов. 

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью по методике А.А. Андреева. 

Уровень развития самоуправления в детском коллективе, методика М.И. Рожкова.  

Мониторинг социальной  компетентности обучающегося с использованием методики  «Шкала 

социальной  компетентности обучающегося» для 5-9 классов) составляется итоговый профиль  

сформированности  качеств  жизнестойкости  в каждом классном коллективе. 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 
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трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. Программа коррекционной работы МБОУ 

«Ракитовская СОШ» разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание 

образования и условия организации  обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ.  

В МБОУ «Ракитовская СОШ» обучаются и дети с ограниченными возможностями здоровья, и 

дети-инвалиды.  

Ученики с ОВЗ принимают активное участие в жизни образовательного учреждения, своего села. 

Это создает условия для того, чтобы они стали полноправными членами школьного сообщества, 

субъектами межличностных отношений в окружающем их пространстве, определились в 

дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования  

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- психологической 

адаптации личности ребенка.  

Реализация программы решает следующие задачи:  

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

– определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми образовательными 



 

712  

  

потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-социального сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

(ППк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ОВЗ.  

Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы:  

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

• 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления (модули).  

Данные направления отражают еѐ основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 



 

713  

  

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению ООП  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ракитовская СОШ» 

создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. В процессе обучения часть из 

них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 

материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и в силу других причин.  

Педагогическим коллективом школы совместно с педагогом-психологом были выделены 3 

приоритетных направлений коррекционной работы, которые являются актуальными для учащихся 

ступени основного общего образования:  

1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  

2. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в  

развитии);  

3. работа с детьми с ОВЗ.  

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы:  

Разработана  

- «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 

программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и 

поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.  

- «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, 

простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с 

детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого- педагогических, 

специализированных условий.  

- «Формирование мотивации учебной деятельности школьников» - работа направлена на 

формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе представлены 

методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального принятия, 

снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования  
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных организационных 

формах деятельности МБОУ «Ракитовская СОШ» (урочной и внеурочной).  

Содержание направлений коррекционной работы  

Содержание направлений коррекционной работы  

Направление  

деятельности  

Содержание деятельности  

  

Участие специалистов  

  

диагностическое  Выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

участие в комплексной социально- 

психолого-педагогической  

диагностике  нарушений  в 

психическом  и  (или) 

 физическом развитии  учащихся 

 с  особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

изучением развития 

эмоциональноволевой,  

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся 

с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.;  

изучением адаптивных возможностей 

и уровня социализации учащихся с 

особыми  образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог  

   

изучением социальной ситуации 

развития и условий семейного  

воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ;  

Классный руководитель  

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с  

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

образовательных программ основного 

общего образования и др.  

педагог-психолог; педагог—

логопед, педагог-дефектолог  

(по договоренности сетевое 

взаимодействие), учитель-

предметник (классный 

руководитель) 
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коррекционно- 

развивающее  

Разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения 

учащихся в соответствии с их 

особыми образовательными  

потребностями;  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), 

учитель-предметник 

(классный руководитель) 

)  

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, педагог-

дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально- 

волевой,  познавательной  и  

коммуникативно-речевой сфер;   

педагог-психолог, учитель- 

логопед , педагог-

дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие (по  

договоренности), 

  развитие  и  укрепление 

 зрелых личностных 

 установок, формированием 

 адекватных  форм 

утверждения  самостоятельности, 

личностной автономии  

педагог-психолог, классный 

руководитель 

 Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных 

состояний;  

педагог-психолог  

 развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; – 

развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

педагог-психолог, классный 

руководитель  

 обстоятельствах и пр. социальная 

защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих  

педагог-психолог, классный 

руководитель  

консультативное  Совместное формирование 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми 

Участниками образовательных  

отношений;  

педагог-психолог, учитель- 

логопед  (,по 

договоренности), 

 учитель- предметник  
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 осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, отбору и адаптации 

содержания предметных программ;  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), 

учитель-предметник 

(классный руководитель)  

 оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с 

особыми образовательными  

потребностями, в том числе с ОВЗ;  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), 

учитель-предметник 

(классный руководитель)  

 осуществление 

 консультационной поддержки 

 и  оказание  помощи, 

направленных  на 

 содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися  с 

 особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

 интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями  

педагог-психолог; 

педагог—логопед, 

педагог-дефектолог  (по 

договоренности сетевое 

взаимодействие), 

учитель-предметник 

(классный руководитель)  

информационно- 

просветительское  

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, их родителей  

(законных представителей),  

педагогических работников об 

особенностях образовательной  

деятельности  

педагог-психолог, 

классный  

руководитель  

 проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений, 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ  

педагог-психолог,учитель-  

предметник, классный 

руководитель 
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 проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально типологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ.  

 педагог-психолог, 

 классный руководитель 

 

 

При отсутствии специалистов, участвующих в реализации направлении, школа может 

заключать договор о взаимодействии с организациями, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение.  

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 основного общего образования  

Цель:  

-создание оптимальных условий для детей с ОВЗ в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную 

деятельность,  

-социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, образования.  

Задачи:  

- Обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав 

на получение основного общего образования;  

- организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на вовлечение 

обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждение;  

- создать установку на необходимость здорового образа жизни;  

-выявить интересы и потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, 

уровень социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;  

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;  

- координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для 

оказания помощи обучающимся.  

Участники  -  обучающиеся  муниципальной  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Основное содержание  

Ведущую роль в работе с детьми, с ОВЗ , отводится психологической службе и классному 

руководителю.  

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. Директор 

школы, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их родителями по 

результатам учебы и поведения.  

Основные направления социально-психологической службы школы:  
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 Работа с общественностью  

 Работа с родителями  

 Работа с многодетными семьями  

 Работа с семьями опекаемых детей  

 Работа с детьми девиантного поведения  

 Работа с педагогическим коллективом  

 Психодиагностика  

 Психологическое просвещение  

 Психологическое консультирование  

 Психокоррекция  

 Развивающая работа  

Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися и для 

социально-психологической адаптации детейс ОВЗ приобретает взаимодействие всех участников 

этой работы (психолога , педагога-логопеда, педагога-дефектолога, педагогов-предметников, 

классных руководителей). 

Особое внимание классный руководитель и педагог – психолог уделяют диагностированию детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- 

педагогический консилиум (далее- ППк) МБОУ «Ракитовская СОШ» . ППк является 

внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой разрабатывается школой  самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

В состав ППк входят педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог, учитель-

предметник, классный руководитель, а также представитель администрации. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). На данном 

этапе деятельности ППк 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 данном этапе осуществляется фиксации возникновения 

проблемной ситуации в образовательном процессе. Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. На основном этапе разрабатываются 

общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 
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требования к условиям реализации программы. Для каждого обучающегося составляется 

индивидуальный план сопровождения обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий, 

формы работы коррекционной направленности, планируемые результаты, ответственные 

специалисты, время и продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К 

индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких специалистов, работающих 

с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа 

составляется на один учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной программой 

знакомят родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 14летнего 

возраста.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 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; принимается итоговое 

решение.  

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 летнего 

возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента достижения им 14-

летнего возраста.  

В связи с отсутствием педагога – дефектолога и педагога-логопеда в МБОУ «Ракитовская СОШ» 

психологическое сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о сетевом 

взаимодействии с МБОУ «Безрукавская СОШ».  

Основные направления деятельности 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 проводит 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.  

Мероприятия ППк  

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

 1.Диагностическое направление   

1.  Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся  

По плану   Педагог - психолог  
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2.  Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся  

В течение 

года  

 Педагог - психолог  

3.  Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребѐнка  

сентябрь   Классный руководитель,  

4.  Изучение адаптивных возможностей и  

уровня  социализации  ребѐнка,  

испытывающего трудности в обучении  

В течение 

года  

 Педагог–психолог, 

классный руководитель  

6.  Комплексный  сбор  сведений  об  Сентябрь-   Классный руководитель  

 обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей)  

октябрь   

7.  Системный контроль и выявление  

Уровня  усвоения  программного 

материала  

1 раз в 

четверть  

Классный руководитель  

8.  Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися (лист индивидуальных 

достижений)  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

9.  Разработка индивидуального плана 

сопровождения для обучающегося  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

Коррекционно – развивающее направление  

1.  Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

2.  Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся  

В течение 

года  

  

Специалисты ППк  

Консультативное направление  

2.  Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методо 

и приѐмов работы с обучающимися с 

ОВЗ  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

3.  Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся  

В течение  

года  

Специалисты ППк  

4.  Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

  участников образовательного процесса      
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5.  Индивидуальное  консультирование 

родителей (законных представителей) по 

запросу  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

6.  Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на  

родительских собраниях  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

7.  Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

Информационно-просветительское направление  

1.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их  

родителей (законных представителей)  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

2.  Проведение тематических выступлений 

для педагогов по разъяснению 

индивидуальных особенностей 

различных категорий детей.  

В течение 

года  

Специалисты ППк  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во внеурочной 

деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, 

учительдефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог-психолог) и специалистов (учитель логопед, 

педагог-дефектолог по договоренности с МБОУ «Безрукавская СОШ» медицинский работник по 

договоренности с КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ»)  
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Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы являются:  

• КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»   

• КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения     

Рубцовского района»  

• Психолого-медико-педагогическая комиссия г.Рубцовска  

Описание специальных условий обучения 

Направления  Характеристика созданных условий для реализации программы  

Кадровое 

обеспечение  

В штатном расписании не имеются ставки учителя-логопеда, педагога 

–психолога Заключается договор о сотрудничестве с 

МБОУ«Безрукавская СОШ»  

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации  

Материально- 

техническое 

обеспечение:  

Материально-техническая база школы имеет кабинеты реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные 

компьютером и проектором, не имеет кабинет учителя-логопеда, 

лицензированный медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.  

Программно- 

методическое  

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности  

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение:  

Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в 

специализированной помощи и проведение ранней диагностики 

отклонений в развитии.  

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий.  

Организационно е 

обеспечение:  

Обучение педагогов специальным методам, приѐмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей.  

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм  

Информационно е 

обеспечение:  

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику  

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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Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учетом  их 

 предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты 

Развитие адекватных 

представлений о себе, 

умение адекватно оценивать 

свои силы; умение 

принимать решения  в  

области жизнеобеспечения; 

овладение 

социальнобытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела и др. 

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. 

овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных 

областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных 

возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения 

по отдельным учебным 

предметам. 

  

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями планируемых 

результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности освоения учащимися 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты.  

   Личностными результатами – является умение определять и высказывать под руководством 

педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). - В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.   

  Метапредметными  результатами  -    являются  формирование 

 следующих универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

- Определятьи формулировать цель деятельности с помощью учителя.   

- Проговаривать последовательность действий.   

- Учиться высказывать своё предположение (версию).  

- Учиться работать по предложенному учителем плану.  

- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.  

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.   

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.   
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- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

- Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.   

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы  

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Коммуникативные УУД:  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других.  

- Читать и пересказывать текст.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. - 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

   Предметными результатами коррекционных занятий являются формирование следующих 

умений.   

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

-выделять существенные признаки предметов;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать несложные выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

-судить о противоположных явлениях;  

-давать определения тем или иным понятиям;  

-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; -выявлять 

функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

  

 Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы:  

• своевременное выявление обучающихся «группы риска»;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми);  

• снижение количества обучающихся «группы риска»;  

  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов.   
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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   

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное усвоение 

ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• овладение навыками коммуникации;  

  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Возможные риски в ходе реализации программы.  

• Отсутствие кадров (педагога-дефектолога, педагога-логопеда и других узких 

специалистов).  

  

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы.  

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Ракитовская СОШ», реализующий основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам (годам 

обучения), формы промежуточной аттестации. Основная образовательная программа основного 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 30% от общего объѐма.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Ракитовская СОШ» определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  
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русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,  

основы безопасности жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально 

разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Содержание предметной области Родной язык и родная литература реализуется через содержание 

изучения предметов «Родной язык», «Родная литература».  

Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» за счет часов обязательной части учебного плана 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в соответствии с 

определѐнным количеством часов, указанных в авторской программе.  

Максимальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: недельная нагрузка для учащихся 5 классов при шестидневной рабочей 

неделе составляет 32 часа, 6 классов – 33 часа, 7 классов – 35 часов, 8-9 классах – 36 часов при 6-

дневной неделе   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и годовая аттестация. Учебный план 

составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, запросов родителей .  

Учебный план ФГОС ООО 5-9 классы шестидневная рабочая неделя.  

Вариант 1 (Учебный предмет «Родной язык» (русский язык) с учетом авторской программы 

родной язык Александрова О.М Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: 

учеб. пособие для общеобразовательных. организаций / О. М.  
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Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020.  

 

 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Классы  

Кол-во часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательные учебные предметы              

Русский литература язык  

Русский язык  5 

175  

6 

210  

4 

140  

3 

105  

3 

105  

21  

735  

Литература  3 

105  

3 

105  

2  

70  

2  

70  

3 

105  

13  

455  

Родной язык и родная 

литература   

Родной язык  
2  

70  

2  

70  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

7 

245  

Родная литература  
0/0  0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

2  

70  

Иностранные языки  

Иностранный язык 

(английский язык)  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

15  

525  

Второй   

иностранный язык 

(немецкий)  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

10  

350  

Общественно- научные 

предметы  

История России  
  2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  

Всеобщая история  
2  

70  

    2  

70  

Обществознание    1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

4 

140  

География  1  

35  

1  

35  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  

Математика и информатика  

Математика  5 

170  

5 

170  

0/0  0/0  0/0  10  

340  

Алгебра  0/0  0/0  3 

105  

3 

105  

3 

105  

9 

315  

Геометрия  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

2  

70  

6 

210  

Информатика  0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

1  

35  

3 

105  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

2  

70  

6 

210  

Биология  1  

35  

1  

35  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  

Химия  0/0  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

4 

140  
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Искусство  

Музыка  1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

0/0  4 

140  

Изобразительное 

искусство  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

0/0  4 

140  

Технология  
Технология  2  

70  

2  

70  

2  

70  

1  

35  

1  

35  

8 

280  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России  

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры  

народов России  

1  

35  

0/0  0/0  0/0  0/0  1  

35  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

15  

525  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

1  

35  

3 

105  

  Итого   
32  

1109  

33  

1150  

35  

1155  

36  

1260  

35  

1225  

171  

5975  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

0/0  0/0  0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной учебной неделе  
0  0  0  0  0  0  

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти 

дневной учебной неделе  
1109  1150  1155  1260  1260  

172  

6010  

  

Вариант 2 (с учетом рекомендаций по учебному предмету «Родной язык 6-9 классы с учетом 

рекомендаций КГБУ ДПО АКИПКРО)  

Предметные области  Учебные 

предметы  

Классы  

Кол-во часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательные учебные предметы              

Русский литература язык  

Русский язык  5 

175  

6 

210  

4 

140  

3 

105  

3 105  21  

735  

Литература  3 

105  

3 

105  

2  

70  

2  

70  

3 105  13  

455  

Родной язык и родная 

литература   

Родной язык  
0/0  1/0  

17  

1/0  

17  

1/0  

17  

1/0  

17  

2/ 

70  

Родная литература  
0/0  0/1  

17  

0/1  

17  

0/1  

17  

0/1  

17  

2  

70  

Иностранные языки  

Иностранный язык 

(английский язык)  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 105  15  

525  

Второй   

иностранный язык 

(немецкий)  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  70  10  

350  

Общественно- научные 

предметы  
История России  

  2  

70  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  
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Всеобщая история  
2  

70  

    2  

70  

Обществознание    1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

4 

140  

География  1  

35  

1  

35  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  

Математика и информатика  

Математика  5 

170  

5 

170  

0/0  0/0  0/0  10  

340  

Алгебра  0/0  0/0  3 

105  

3 

105  

3 105  9 

315  

Геометрия  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

2  

70  

6 

210  

Информатика  0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

1  

35  

3 

105  

Естественнонаучные предметы  

Физика  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

2  

70  

6 

210  

Биология  1  

35  

1  

35  

2  

70  

2  

70  

2  

70  

8 

280  

Химия  0/0  0/0  0/0  2  

70  

2  

70  

4 

140  

Искусство  

Музыка  1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

0/0  4 

140  

Изобразительное 

искусство  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

0/0  4 

140  

Технология  
Технология  2  

70  

2  

70  

2  

70  

1  

35  

1  

35  

8 

280  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры  народов 

России 

1  

35  

0/0  0/0  0/0  0/0  1  

35  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

3 

105  

15  

525  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

0/0  0/0  1  

35  

1  

35  

1  

35  

3 

105  

  Итого   
30  

1039  

32  

1115  

34  

1120  

35  

1225  

35  

1225  

171  

5975  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

2  

70  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

1  

35  

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной учебной неделе  
0  0  0  0  0  0  

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти 

дневной учебной неделе  

32  

1109  

33  

1150  

35  

1155  

36  

1260  

36  

1260  

172  

6010  

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
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В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия внеурочной 

деятельностью, экскурсии и т.п. организуются во второй половине дня с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной 

деятельностью продолжаются не менее 10 минут.  

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Ракитовская СОШ» 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  

(триместров); сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного процесса, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный учебный 

график принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы до 

начала учебного года.  

I. Календарные периоды учебного года  

1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

2. Окончание учебного года:  

          Учебные занятия заканчиваются:  

- в 9 классе - предпоследняя неделя мая текущего года  

- в 5-8 классах – последняя неделя мая месяца текущего года  

3.Продожительность учебного года: 9 классы – 34 недели;  

5-8 классы – 35 недель.  

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям  

Учебные 

периоды  

Начало учебного 

периода  

Окончание 

учебного периода  

Продолжительнос

ть (кол- во учебных 

недель)  

Сроки 

промежуточной 

аттестации  

1 четверть  первая неделя  

сентября месяца 

текущего года  

последняя неделя  

октября месяца 

текущего года  

8 недель  Последняя неделя 

четверти  

2 четверть  первая неделя 

ноября месяца 

текущего года  

последняя неделя 

декабря месяца 

текущего года  

8 недель  Последняя неделя 

четверти  

3 четверть  вторая неделя января 

месяца текущего года  

предпоследняя 

неделя марта  

месяца текущего 

года  

10недель  

(9 классы)  

11 недель  

Последняя неделя 

четверти  
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4 четверть  первая неделя апреля 

месяца  

текущего года  

9 классы 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

текущего года 5-8 

классы последняя 

неделя мая месяца  

текущего года  

7 недель (9 

классы)   

8 недель  

Последняя неделя 

четверти  

Год  первая неделя  

сентября месяца 

текущего года  

9 классы 

предпоследняя 

неделя мая месяца 

текущего года 5-8 

классы последняя 

неделя  

мая месяца 

текущего года  

34 недели 

(9класс);  

35недель (5-8 

классы)  

Последняя неделя 

года  

III. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Начало  Окончание  Продолжительность (кол-

во учебных недель)  

Осенние  последняя неделя октября 

месяца текущего года  

первая неделя ноября 

месяца текущего года  

8 дней  

Зимние  последняя неделя декабря 

месяца текущего года  

вторая неделя января 

месяца текущего года  

13 дней  

Весенние  предпоследняя неделя 

марта месяца текущего 

года  

первая неделя апреля 

месяца текущего года  

9 дней  

Итого  30 дней   

Летние  первая неделя июня 

месяца текущего года  

последняя неделя августа 

месяца текущего года  

92 дня  

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели:  

5-9 классы – 6 дневная учебная неделя  

V. Регламентирование образовательного процесса на день в МБОУ «Ракитовская СОШ» 

Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий: 9.00 Окончание учебных занятий: 

14.10  

Режим учебных занятий  

№ урока и перемены Продолжительность урока и перемены 

1 урок 9.00-9.40 

Перемена 9.40-9.50 

2 урок 9.50-10.30 

Перемена 10.30-10.50 

3 урок 10.50-11.30 
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Перемена 11.30-11.50 

4 урок 11.50-12.30 

Перемена 12.30-12.40 

5 урок 12.40-13.20 

Перемена  13.20-13.30 

6 урок 13.30-14.10 

 

Режим учебных занятий филиала «Большешелковниковская ООШ»  

МБОУ «Ракитовская СОШ» 

Сменность занятий:  

Занятия проводятся в одну смену.  

Начало учебных занятий в 8.40 Окончание учебных занятий: 13.50   

 

Режим учебных занятий 5-9 класса:  

 

№ урока и 

перемены 

Продолжительность урока и 

перемены 

1 урок 8.40-9.20 

Перемена 9.20-9.30 

2 урок 9.30-10.10 

Перемена 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.10 

Перемена 11.10-11.30 

4 урок 11.30-12.10 

Перемена 12.10-12.20 

5 урок 12.20-13.00 

Перемена 13.00-13.10 

6 урок 13.10-13.50 

 

 

VI. Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

Формы промежуточной аттестации – четвертные аттестации и годовая аттестация. Проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классах  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-ых классов 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор).  

Срок проведения ВПР устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  (Рособрнадзор).  

VII. В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с понедельника по пятницу. Внеурочные занятия 

организуются после окончания занятий с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут.  
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VIII. Организация горячего питания:  

4 перемена 11.30 – 11.50 –  5-9 классы   

Календарный учебный график составляется ежегодно и утверждается директором школы.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

МБОУ «Ракитовская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ООО ООП ООО реализуется не только через урочную систему, но и через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни;  

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочной время;  

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе;  
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- углубление содержания, форм, методов занятости учащихся в свободное от учебывремя;  

- организация информационной поддержки учащихся;  

- совершенствование  материально-технической базы организации  досуга учащихся.  

Внеурочная деятельность  организуется по следующим направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объеме: не более 

1750 часов за 5 лет обучения на этапе основной школы, в год – не более 350 часов с учетом 

интересов обучающихся и возможностей  организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность.  

Содержание внеурочной деятельности  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной деятельности 

предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся.  

Выбор курсов внеурочной деятельности учащимися осуществляется в соответствии с 

Положением о внеурочной занятости учащихся МБОУ «Ракитовская СОШ»  

Формы и виды организации внеурочной деятельности: виды: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность  формы: экскурсии, кружки, олимпиады, секции, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями, школьные спортивные секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, военно- спортивный клуб.  

В качестве модели внеурочной деятельности в МБОУ «Ракитовская СОШ» выбрана модель плана 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся. Внеурочная деятельность 

осуществляется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы .  

Планируемые результаты:  

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- улучшение психологической и социальной  комфортности в едином воспитательном 

процессе;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие творческой активности каждого ребенка; -  укрепление связи между семьей и 

школой.  

Планируемые личностные результаты:  

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  
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- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме сознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- сознание ответственности человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности;  

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. Нравственноэтническая 

ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы их опорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная 

отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.  

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы МБОУ «Ракитовская  СОШ"  

  

Направления  
Названия 

программы  

Количество часов в неделю 

5 

клас

с  

6 

кл

ас

с  

7 

клас

с  

8 

клас

с  

9  

кл

ас

с 

 

Общеинтеллектуально

е 

Как сохранить 

планету 

-  - -  - 1/33 

Как измерить время? 

Моделирование часовых 

механизмов 

- 1/

34 

1/34 - - 

Учусь создавать проект 1/

34 

1/34 -  - - 

Проектная мастерская -  - 1/

33 

1/

34 

1/33 

«Эврика» 1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 
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Общекультурное 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1/

33 

1/

34 

1/34 -  - 

«Живое общение» 

 

1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Духовно-нравственное 

Юные командиры -  - -  - 1/33 

«Растим патриотов» 1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

«Шаги в мир 

нравственности» 

1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

«Юная Россия» 1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Социальное «Познай себя» 

 

1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровье» 

 

1/

34 

1/

34 

1/34 1/34 1/33 

«Мир спортивных 

игр» 

1/

34 

- - 1/34 1/33 

Итого:    10

/3

40 

10

/3

40 

10

/3

40 

10

/3

40 

110/33

0 

  

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей).  

 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы филиала «Большешелковниковская 

ООШ»  МБОУ «Ракитовская  СОШ"  

  

Направления  Названия программы  

Количество часов в неделю 

5 

класс  

6 

класс  

7 

клас

с 

8 

класс 

9 

класс 

 

Общеинтеллектуа

льное  

Как измерить время? 

Моделирование часовых 

механизмов 

- 1/

34 

1/34 - - 

Учусь создавать проект 1/34 1/34 -  - - 

Проектная мастерская -  - 1/

33 

1/

34 

 

Эврика 1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Экологические аспекты 

здоровья 

    1/33 
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Готовимся к ОГЭ     1/33 

История в лицах      1/33 

Общекультурное 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1/34 1/

34 

1/34 -  - 

Живое общение  1/

34 

1/34 1/34  

Духовно-

нравственное 

Растим патриотов 1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Шаги в мир 

нравственности 

1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Юная Россия 1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Юные музееведы  1/34   1/34  

Социальное Познай себя 

 

1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье 

 

1/34 1/

34 

1/34 1/34 1/33 

Мир спортивных игр 1/34 - - 1/34 1/33 

Итого:    10/3

40 

10

/3

40 

10

/3

40 

10

/3

40 

110/330 

  

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей 

(законных представителей).  

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы МБОУ «Ракитовская СОШ», уровень основного общего 

образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

День Знаний 5-9 классы Сентябрь  Ответственный за ВР 

Дежурство по школе 5-9 классы В течение года Ответственный за ВР, 

классные руководители 

Агитбригада школьного 

лесничества 

5 – 9 

классы 

Сентябрь Руководитель кружка 

Экологический марафон 

«Зеленая Россия. Чистые 

берега Сибири» 

5 – 9 

классы 

Сентябрь Руководитель кружка 

Школьная служба примирения 

(медиации) 

5-9 классы В течение года Ответственный  
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Операция 

« Школьный двор» 

5-9 классы Октябрь  Ответственный за ВР, 

Классные руководители  

День пожилого человека 5-9 классы Октябрь  Ответственный за ВР, 

Классные руководители  

День учителя 

Праздничная программа 

Выпуск стенгазеты ко дню 

Учителя 

5-9 классы Октябрь  Ответственный за ВР   

Всемирный день охраны мест 

обитания 

5-9 классы Октябрь  Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Развешивание кормушек для 

птиц в лесу на прилежащей к 

школе территории 

5 класс Ноябрь  Руководитель кружка 

Сбор сосновой шишки 5 класс Ноябрь  Руководитель кружка 

Предметные недели 5-9 классы В теч.года Учителя-предметники 

День матери  5-9 классы Ноябрь  Ответственный за ВР  

Кл.рук-ли. 

Акция «Покорми птиц» 5-7 классы Декабрь Учитель экологии 

Кл. рук-ли 

День борьбы со СПИДом 5 – 9  

классы 

Декабрь  Ответственный за ВР 

Интеллектуальный  тур 

(олимпиады, викторины) 

5-9 классы В теч.года Учителя-предметники 

Новогодний карнавал 5-9 классы 

9 класс 

 

Декабрь  Ответственный за ВР  

Кл.рук-ли 

 

День Святого Валентина  5-9 

классы 

Февраль  Совет учащихся 

Месячник военно- 

патриотической работы 

- Соревнования по стрельбе 

-  Конкурсная программа 

«Бравые ребята» 

- Конкурс рисунков «Об армии 

с гордостью» 

- Выпуск стенгазеты 

5-9 

классы 

Февраль Ответственный за ВР 

День здоровья 5-9 классы 1 раз в четверть Учитель физкультуры  

День открытых дверей 5-9 классы Апрель  Зам. директора по УР 

Ответственный за ВР 

Экологический слет 5-9 классы Апрель  Учитель экологии 

Кл. рук-ли 

Экскурсия в музей 

 «Ракиты в годы ВОВ» 

5-9 классы Апрель Ответственный за ВР 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Как сохранить нашу планету 9 1 Руководитель кружка 

Как измерить время? 

Моделирование часовых 

механизмов 

5-8 1 Руководитель кружка 

Проектная мастерская 7-9 1 Руководитель кружка 

Смотрю на мир глазами художника 5-7 1 Руководитель кружка 

Юные командиры 9 1 Руководитель кружка 

Центр творческого развития «Ступени» 

«Занимательная химия» 8-9 2 Руководитель кружка 

«Источник добра» 5-9 4 Руководитель кружка 

«Лидер РДШ» 5-8 1 Руководитель кружка 

«Наследие» 6-9 4 Руководитель кружка 

«Юнармия» 5-8 4 Руководитель кружка 

«Юный лесовод» 5-9 6 

 

Руководитель кружка 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

Общий сбор 5 – 9 

классы 

Сентябрь Ответственный по ВР 

Вучкан Е.В. 

1 заседание. Совета 

лидеров. Планирование 

работы на 1 четверть. 

Выборы в комитеты 

5-9 классы Сентябрь Ответственный по ВР 

Вучкан Е.В. 

Оформление стендов Учащиеся 

школы 

В течение года Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

 

Первый этап конкурса 

«Ученик года» (успехи в 

учебе) 

Учащиеся 

5-9 

классов 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Вучкан Е.В. 

 

Баскетбол  5-9 классы Апрель Учитель физкультуры 

Спортивная лапта 5 – 9 

классы 

Апрель Учитель физкультуры 

Работа «Наркопоста» 5-9 

классы 

Апрель Ответственный за ВР 

День Победы  5-9 классы Май  Ответственный за ВР  

Последний звонок 9, 11 класс 5-9 классы Май  Ответственный за ВР Кл.рук-

ли. 

Однодневный поход 5-9 классы Май  Кл.рук-ли. 

Выпускной бал 9 класс Июнь  Ответственный за ВР 
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Подготовка 

традиционных, 

общешкольных 

мероприятий 

Учащиеся 

школы 

В течение года Председатель, отдел 

культуры 

Организация дежурства по 

школе  

Учащиеся 

школы 

В течение года Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

школьной форме 

учащихся 

Учащиеся 

школы 

Еженедельно Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе. 

Совет дела Октябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Заседание. Планирование 

работы на вторую 

четверть 

Совет дела Ноябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Организация каникул Учащиеся 

школы 

Ноябрь, январь, март Ответственный по ВР 

Клас. рук-ли 

Отчет о проделанной 

работе в виде выпуска 

школьной газеты,  фото- и 

видеоматериалов 

Учащиеся 

школы 

В течение года Пресс – центр ДОО 

Вучкан Е.В. 

Второй этап конкурса 

«Ученик года» 

(определение уровня 

воспитанности) 

Учащиеся 

школы 

Декабрь Центры Совета дела 

Зам директора по УВР 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе 

Совет дела Декабрь Комитеты Совета дела 

Заседание. Планирование 

работы на третью четверть 

Совет дела Январь Комитеты  Совета дела 

Организация досуга 

школьников на переменах 

Учащиеся 

начальной 

школы 

В течение года Комитет культуры 

Клас.рук-ли 

Третий этап конкурса 

«Ученик года» (успехи в 

учебе) 

Учащиеся Март Комитеты  Совета 

Зам. директора по УВР 

Участие в районных, 

краевых конкурсах 

Учащиеся 

школы 

В течение года Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе 

Комитеты 

Совета 

дела 

Март Совет дела 

Заседание. Планирование 

работы на четвертую 

четверть 

Комитеты 

Совета 

дела 

Апрель Председатель ДОО 

«ЭКЛОД» 

Оформление  уголка по 

профориентации, беседы 

со старшеклассниками 

Учащиеся 

8 – 9 

классов 

В течение года Зам. директор по УВР 

Четвертый этап конкурса 

«Ученик года» (успехи в 

Учащиеся 

5-9 классы 

Май Комитеты  Совета дела 
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учебе) 

Заседание. Отчет о 

проделанной работе за 

2021 – 2022 учебный год 

Комитеты 

ДОО 

«ЭКЛОД» 

 

Май 

Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

«Квест «Профнавигатор» 9 

класс 

Октябрь Ответственны за ВР 

Неделя профориентации 

«Ярмарка профессий»: 

- Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родителей». 

- Игра «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

- экскурсии по 

организациям села. 

5-9 классы Ноябрь, апрель Актив направления 

«личностное развитие», 

классные руководители 

Урок профориентации  

«Шаг в будущее» 

9 

класс 

Ноябрь Ответственны за ВР  

Классные руководители 

Выпуск школьной 

стенгазеты «Профессии 21 

века» 

9 

класс 

Апрель Ответственны за ВР 

Классные часы «В мире 

профессий» 

5-9 

классы 

Апрель Классные руководители 

Классный час «Моя 

профессия» 

9 

класс 

Апрель Классные руководители  

9, 11 классов 

Участие в работе 

профориентационного 

навигатора «Первые шаги 

в будущее», платформы 

«Навыки будущего» 

8-9 

классы 

Апрель Классные руководитель, 

Ответственны за ВР 

Профориентационная 

встреча с представителями 

КГБУПОУ «Бийский 

техникум лесного 

хозяйства» 

8-9 

классы 

Апрель Классные руководитель, 

Ответственны за ВР 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное время 

проведение 

ответственный 

Сбор ДО  «ЭКЛОД» Сентябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Принятие в ДО учащихся 2 

класса 

Октябрь Президент ДОО «ЭКЛОД» 

Класс. рук-ли 

Волонтерский отряд «РДШ» 

Заполнение анкет, заявлений сентябрь Руководитель отряда 

Участие в слете волонтеров В течении года Руководитель отряда 

Адресная помощь пожилым 

людям. 

октябрь Руководитель отряда 
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Агитбригада «Будьте 

молоды всегда» 

Акция «Чистый памятник» В течении года Руководитель отряда 

Акция «Помоги пойти 

учиться» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Чистый лес» В течении года Руководитель отряда 

Акция «Моё село» В течении года Руководитель отряда 

Акции «Свеча памяти», 

«Окно памяти» 

Апрель-май Руководитель отряда 

Уроки этикета В течении года Руководитель отряда 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

День знаний - торжественная 

линейка 

5-9 классы Сентябрь Ответственный  по ВР 

Библиотечный урок «В мире 

книг». 

Международный день школьных 

библиотек 

5–6 

классы 

Октябрь Библиотекарь 

Выпуск стенгазеты к Новому 

году 

8 Декабрь Классные руководители 

Конкурс рисунков и костюмов к 

новому году 

5– 8 

классы 

Декабрь Классные руководители 

Организация праздничной почты 

и праздничного вечера к Дню 

святого Валентина 

5-9 

классы 

Февраль Ответственный  по ВР 

Изготовление праздничных 

открыток к Международному 

женскому дню 

5-6 классы Март Классные руководители 

«Мировые жемчужины 

искусства» 

Международный день музеев 

5 – 9 классы Май Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

Общешкольные родительские собрания 

1. «Основные направления деятельности 

учреждения образования в 2021/2022 

учебном году» 

2. «Задачи семьи и школы в воспитании 

и социализации ребёнка» 

3. «Дети и родители - 

профессиональный выбор: «ЗА» и 

«ПРОТИВ» 

4.«Завершение 2021/2022учебного года. 

Организация безопасного оздоровления 

учащихся в период летних каникул» 

1 раз в четверть Директор, завуч по УР, 

ответственный за ВР 
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Родительское собрание в 9 классе сентябрь Администрация школы, 

психолог 

Работа «Родительского патруля» В течение года Ответственный за ВР, 

Группа патруля 

Работа с родителями одаренных детей В течение года По плану классных 

руководителей 

Работа с родителями отстающих детей 

по учебной программе 

В течение года По плану классных 

руководителей 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с неблагополучными семьями В течение года Совет по профилактике 

Специалист с/с, 

Специалисты КДН и ПДН 

Консультации родителям В течение года Классные руководители 

Участие родителей в жизни школы В течение года Администрация 

Помощь родителей в подготовке школы 

к новому учебному году 

Июнь, июль, август Ответственный  по ВР 

Помощь родителей в организации 

праздника «День матери» 

Ноябрь  Ответственный  по ВР 

Помощь родителей в организации 

праздника «Новый год» 

Декабрь  Ответственный  по ВР 

Посещение семей В течение Ответственный  по ВР 

Работа родительских комитетов В течение года Классные руководители 

Школа ответственного родительства 

(школьный и внутриклассный уровень) 

1 раз в месяц по плану Ответственный за ВР,  

классные руководители 

День открытых дверей Апрель  Администрация школы 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и 

наставников, с включением тематических классных часов) 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

Урок Знаний 5-9 классы 1 сентября Классные руководители 

 

Заполнение личных портфолио 5-9 классы В течение года Классные руководители 

 

Классные часы «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

5-9 

классы 

3 сентября Классные руководители 

 

Классный час «Наш класс» (на 

сплочение коллектива) 

5 

класс 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классный час 

1. «Безопасность дорожного 

движения ДОМ-ШКОЛА». 

2. Закон № 99- ЗС  «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории  Алтайского края» 

3. В случае  самовольного ухода  

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 
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несовершеннолетних до 18 лет из 

дома  без предупреждения 

родителей, семья и 

несовершенолетний ставятся на 

учёт в отдел по делам 

несовершеннолетних полиции и 

КДН и ЗП. 

Поступок несовершеннолетнего 

считается правонарушением. 

Ознакомить под роспись 

обучающихся и родителей  с 

документами. 

1. Инструктаж на начало учебного 

года. 

Права и обязанности обучающихся. 

2. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся. 

3. Инструкция по обеспечению 

комплексной безопасности 

и антитеррористической 

защищенности МБОУ «Ракитовская 

СОШ» 

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

«Хорошие качества людей» 

«Мои успехи»; «Мои трудности» 

«Психология уверенного поведения 

человека. Общение и конфликты» 

«Умение сказать: «Нет» 

«Любовь и романтические 

отношения в жизни человека». 

 

 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классные часы на темы: 

- Правила дорожного движения – 

твои друзья, забывать друзей 

нельзя. 

- Дорога в школу. 

- Пешеход –пассажир –пешеход. 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

 

Классный час. 

Планирование  на каникулы. 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Классный час 

Ознакомление с инструкциями и 

памятками под роспись: 

-Инструкция 

по правилам поведения во время 

осенних каникул 

- по правилам безопасного 

поведения на водоемах  в осенне-

5-9 классы Октябрь Классные руководители 



 

745  

  

зимний и весенний периоды 

-Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

Классные часы по теме:  

«Буллинг в классе. Что делать?» 

 

5-9 классы Октябрь Классные руководители 

Генеральные уборки классов 5-9 

классы 

В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

-«Сделай свой выбор» 

-«Как преодолеть жизненные 

трудности» 

- Я - личность и  

индивидуальность. 

- «Если бы моим другом был ... я 

сам» 

5-9 

классы 

Ноябрь  

Классные руководители 

Урок профориентации  «Шаг в 

будущее» 

9 

класс 

Ноябрь Ответственный за ВР 

Классные руководители 

Классные беседы посвященные «80 

лет со Дня проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 

году» 

5-9 классы 7 ноября Классные руководители 

Беседы, и классные часы «День 

Неизвестного Солдата» 

«80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 

1941 года» 

5-9 классы 3 декабря 

5 декабря 

Классные руководители 

РДШ: День Конституции. 

Классный час 

«Конституция моей страны» 

5-9 

классы 

10-11 декабря Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

5-9 

классы 

Ноябрь  

Классные руководители 

«Молодёжь за ЗОЖ» 

Классный час «Здоровый образ 

5-9 

классы 

Декабрь Классные руководители 
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жизни - это как?» 

Классные часы, беседы 

Инструкция 

о правилах поведения на катке, 

ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

Инструкция 

по правилам поведения во время 

зимних каникул 

Инструкция 

по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных пакетов 

и других вещей 

Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

Памятка «Антитеррористическая 

безопасность, пожарная 

безопасность в местах большого 

скопления народа, при устройстве 

новогодних ёлок.» 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

5-9 

классы 

Декабрь Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости обучающихся: 

- «Я - личность!» 

- «Риск - дело благородное?» 

- «Любовь! Что это такое?» 

 

5-9 классы Январь Классные руководители 

Беседы, клас. Часы «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944» 

5-9 классы Январь Классные руководители 

Классный час в честь Дня 

защитника Отечества 

- «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» 

5-9 классы Февраль Классные руководители 

Конкурсная программа  ««Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» 

5-9 

классы 

Февраль Классные руководители 

Праздничный концерт к 8 Марта:  

«А ну-ка девушки» 

5-9 

классы 

Март Классные руководители 
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Классный час 

- Инструкция 

безопасного поведения во время 

весенних каникул. 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на водоемах  в осенне-зимний и 

весенний периоды 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте 

- безопасности в сети интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время учебного 

процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте. 

- Закон 99-ЗС «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- Памятка «Антитеррористическая 

безопасность» 

5-9 

классы 

Март Классные руководители 

Классный час «День космонавтики» 5-9 

классы 

Апрель Классные руководители 

Классные часы «Дети и война» в 

рамках проекта «Детстство, 

опаленное войной». 

 

5-9 

классы 

Апрель Классные руководители 

Классные часы: «Субкультура в 

современном мире», «Знаю ли я 

свои права», «Человек в группе, 

межличностные отношения». 

Анкеты о выявлении насилия между 

учащимися. 

Стенд: «Наша школа живет без 

насилия» 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

Классные часы: «Субкультура в 

современном мире», «Знаю ли я 

свои права», «Человек в группе, 

межличностные отношения». 

Анкеты о выявлении насилия между 

учащимися. 

Стенд: «Наша школа живет без 

насилия» 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

Классные часы посвященные «350 

летию со дня рождения Петра I» 

 

5-9 классы Май Классные руководители 
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Наставничество 

Заседание МО классных 

руководителей 

5-9 

классы 

1 раз в четверть Ответственный за ВР 

Заседание «Клуб психологической 

поддержки» 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 5-9 

классы 

По мере обращения Ответственный за ВР 

Педагог-психолог 

Школьные и социальные медиа 

Конкурсы рисунков 5-6 

 классы 

В течение года Классные руководители 

Смотр классных уголков 5-9 

классы 

Сентябрь Актив информационно-

медийного направления 

Выпуск школьной газеты 5-9 

классы 

1 раз в четверть Актив информационно-

медийного направления 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9   

классы  

В течение года Актив информационно-

медийного направления 

Сообщество ВКонтакте 

«Новости с последней парты» 

5-9  

классы 

В течение года Актив информационно-

медийного направления 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

- обеспечение безопасного 

проведения образовательного 

процесса; 

- создание ситуации успеха; 

- организация парной и 

групповой работы; 

- интеллектуальные игры; 

- дискуссии; 

- проектная и исследовательская 

деятельность; 

- ведение конструктивного 

диалога; 

- интеграция школьных 

предметов; 

- использование практико-

ориентированных заданий; 

- навыки публичного 

выступления; 

- рефлексия. 

5-9  

 классы 

В течение года Учителя- предметники 

 

План воспитательной работы филиала «Большешелковская ООШ» МБОУ «Ракитовская 

СОШ», уровень основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

День Знаний 5 – 9 

класс

ы 

Сентябрь  Отвественный за  ВР 

Дежурство по школе 5-9 

класс

ы 

В течение года Отвественный за  ВР 

классные 

руководители 

Экологический 

марафон «Зеленая 

Россия. Чистые берега 

Сибири» 

5 -9 

класс

ы 

Сентябрь Учитель биологии 

Операция 

« Школьный двор» 

5-9 

класс

ы 

Октябрь  Отвественный за  ВР 

Классные 

руководители  

День пожилого 

человека 

5-9 

класс

ы 

Октябрь  Отвественный за  ВР 

, 

Классные 

руководители  

День учителя 

Праздничная 

программа 

Выпуск стенгазеты ко 

дню Учителя 

5-9 

класс

ы 

Октябрь  Отвественный за  ВР, 

кл. рук. 

 

Всемирный день 

охраны мест обитания 

5-9 

класс

ы 

Октябрь  Отвественный за  ВР 

День «Синички» 5-9 

класс

ы 

Ноябрь Отвественный за  ВР 

классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 

класс

ы 

В теч.года Учитель биологии 

День матери  5-9 

класс

ы 

Ноябрь  Отвественный за  ВР 

Классные 

руководители  

Акция «Полная 

Кормушка» 

5 – 7 

класс

ы 

Декабрь Отвественный за  ВР 

, 

Классные 

руководители  

День борьбы со 

СПИДом 

5 -9 

класс

Декабрь  Отвественный за  ВР, 

кл. рук. 
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ы  

«Умники и умници» 

(олимпиады, 

викторины) 

5-9 

класс

ы 

В теч.года Отвественный за  ВР 

«Новый год шагает по 

планете»  

5-9 

класс

ы 

Декабрь  Отвественный за  ВР 

Кл.рук-ли.  

День Святого 

Валентина  

5-9 

класс

ы 

Февраль  Кл. рук. 

Месячник военно- 

патриотической 

работы 

 

5-9 

класс

ы 

Февраль Отвественный за  ВР 

Кл. рук.  

День здоровья 5-9 

класс

ы 

1 раз в четверть Учитель 

физкультуры  

День открытых дверей 5-9 

класс

ы 

Апрель  Отвественный за  УР 

Отвественный за  ВР 

«Наши земляки в годы 

ВОВ» 

5-9 

класс

ы 

Апрель  Отвественный за  

работу музея 

День Победы  5 -9 

класс

ы 

Май  Отвественный за  ВР  

Отвественный за  

работу музея 

Последний звонок 9  

класс 

5-9 

класс

ы 

Май  Отвественный за  ВР 

Кл.рук-ли.  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

«Досвидания первая 

учительница» 

5-9 

класс

ы 

Май  Кл. рук.  нач. кл. 

«Ура, каникулы» 

спортивный слет 

5-9 

класс

ы 

Май  Кл.рук-ли.  

Отвественный за  ВР  

Руководитель 

волонтерского 

отряда 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Экологические аспекты 

здоровья 

9 1 Руководитель кружка 

Готовимся к ОГЭ 9  1 Руководитель кружка 

История в лицах  9 1 Руководитель кружка 

Юные музееведы  5, 8 2 Руководитель кружка 

 

Волонтерский отряд РДШ 

Адресная помощь 

пожилым людям. 

Агитбригада «Будьте 

молоды всегда» 

октябрь Руководитель отряда 

Акция «Чистый 

памятник» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Чистый лес» В течении года Руководитель отряда 

Акция «Моё село» В течении года Руководитель отряда 

Акции «Свеча 

памяти», «Окно 

памяти» 

Апрель-май Руководитель отряда 

Уроки этикета В течении года Руководитель отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

День знаний - 

торжественная 

линейка 

5-9 

классы 

Сентябрь Отвественный за  ВР кл. 

рук.  

Библиотечный 

урок «В мире 

книг». 

Международный 

день школьных 

5 –6 

классы 

Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 
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библиотек 

Конкурс 

рисунков и 

костюмов к 

новому году,  

конкурс стен 

гозет. 

5 – 9 

классы 

Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Классные руководители 

Организация 

праздничной 

почты и 

праздничного 

вечера к Дню 

святого 

Валентина 

5-9 

классы 

Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

Отвественный за  ВР 

 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Ориентировочное время 

проведение 

Ответственный  

Общешкольные 

родительские 

собранитя 

 

1 раз в четверть Отвественный за  работу 

филиала, отвественный за  УР, 

ответственный за ВР 

Работа «Родительского 

патруля» 

В течение года Ответственный за ВР, 

Группа патруля 

Работа с родителями 

одаренных детей 

В течение года По плану классных 

руководителей 

Работа с родителями 

отстающих детей по 

учебной программе 

В течение года По плану классных 

руководителей 

Классные 

родительские собрания 

1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с 

неблагополучными 

семьями 

В течение года Совет по профилактике 

Специалист с/с 

Консультации 

родителям 

В течение года Классные руководители 

Участие родителей в 

жизни школы 

В течение года Администрация 

Помощь родителей в 

подготовке школы к 

новому учебному году 

Июнь, июль, август Ответственный  по ВР 

Помощь родителей в Ноябрь  Ответственный  по ВР 
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организации 

праздника «День 

матери» 

Помощь родителей в 

организации 

праздника «Новый 

год» 

Декабрь  Ответственный  по ВР 

Посещение семей В течение года Ответственный  по ВР 

Работа родительских 

комитетов 

В течение года Классные руководители 

Школа ответственного 

родительства (школьный и 

внутриклассный уровень) 

1 раз в месяц по плану Ответственный за ВР,  классные 

руководители 

Родительское собрание 

будущих первоклассников 

Апрель Администрация школы, психолог 

День открытых дверей Апрель  Администрация школы 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и 

наставников, с включением тематических классных часов) 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс  Ориентировочное 

время проведение 

Ответственный  

Урок Знаний 5-9 

классы 

1 сентября Классные руководители 

 

Заполнение личных портфолио 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 

классы 

3 сентября Классные руководители 

 

Классный час «Наш класс» (на 

сплочение коллектива) 

5-9 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классный час 

1. «Безопасность дорожного 

движения ДОМ-ШКОЛА». 

2. Закон № 99- ЗС  «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах на 

территории  Алтайского 

края» 

3. В случае  самовольного 

ухода  несовершеннолетних 

до 18 лет из дома  без 

5-9 

классы 

Сентябрь Классные руководители 
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предупреждения родителей, 

семья и несовершенолетний 

ставятся на учёт в отдел по 

делам несовершеннолетних 

полиции и КДН и ЗП. 

Поступок несовершеннолетнего 

считается правонарушением. 

Ознакомить под роспись 

обучающихся и родителей  с 

документами. 

1. Инструктаж на начало 

учебного года. 

Права и обязанности 

обучающихся. 

2. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся. 

3. Инструкция по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

и антитеррористической 

защищенности МБОУ 

«Ракитовская СОШ» 

5-9 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

 

Классные часы на темы: 

- Правила дорожного 

движения – твои 

друзья, забывать друзей 

нельзя. 

- Дорога в школу. 

- Пешеход –пассажир –

пешеход. 

5-9 

классы 

Октябрь Классные руководители 

 

Классный час. 

Планирование  на каникулы. 

5-9 

классы 

Октябрь Классные руководители 

Классный час 

Ознакомление с 

инструкциями и памятками 

под роспись: 

-Инструкция 

по правилам поведения во 

время осенних каникул 

- по правилам безопасного 

поведения на водоемах  в 

осенне-зимний и весенний 

периоды 

5-9 

классы 

Октябрь Классные руководители 
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-Закон 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- безопасности в сети 

интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время 

учебного процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте 

Генеральные уборки классов 5-9 

классы 

В конце каждой 

четверти 

Классные руководители 

Классные беседы 

посвященные «80 лет со Дня 

проведения военного парада 

на Красной площади в 1941 

году» 

5-9 

классы 

7 ноября Классные руководители 

Беседы, и классные часы 

«День Неизвестного 

Солдата» 

«80 лет со дня начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 

года» 

5-9 

классы 

3 декабря 

5 декабря 

Классные руководители 

РДШ: День Конституции. 

Классный час 

«Конституция моей страны» 

5-9 

классы 

10-11 декабря Классные руководители 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

5-9 

классы 

Ноябрь  

Классные 

руководители 

«Молодёжь за ЗОЖ» 

Классный час «Здоровый 

образ жизни - это как?» 

5-9 

классы 

Декабрь Классные руководители 

Классные часы, беседы 

Инструкция 

о правилах поведения на катке, 

ледяной горке, а также во время 

5-9 

классы 

Декабрь Классные руководители 
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гололедицы. 

Инструкция 

по правилам поведения во время 

зимних каникул 

Инструкция 

по правилам безопасности при 

обнаружении неизвестных 

пакетов и других вещей 

Закон 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах». 

Памятка 

«Антитеррористическая 

безопасность, пожарная 

безопасность в местах 

большого скопления народа, 

при устройстве новогодних 

ёлок.» 

- безопасности в сети 

интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время 

учебного процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте 

Классный час по программе 

формирования навыков 

жизнестойкости 

обучающихся: 

 

5-9 

классы 

Январь Классные руководители 

Беседы, клас. Часы «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 1944» 

5-9 

классы 

Январь Классные руководители 

Классный час в честь Дня 

защитника Отечества 

 

5-9 

классы 

Февраль Классные руководители 

Праздничный концерт к 8 

Марта:  «А ну-ка девушки» 

5-9 

классы 

Март Классные руководители 

Классный час 5-9 Март Классные руководители 
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- Инструкция 

безопасного поведения во 

время весенних каникул. 

- Инструкция 

по правилам безопасного 

поведения на водоемах  в 

осенне-зимний и весенний 

периоды 

- Инструкция 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте 

- безопасности в сети 

интернет. 

-Инструктаж «Правила  

пользования мобильными 

телефонами во время 

учебного процесса» 

- Инструкция 

по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте. 

- Закон 99-ЗС «Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах». 

- Памятка 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

классы 

Классный час «День 

космонавтики» 

5-9  

класс

ы 

Апрель Классные руководители 

Классные часы: 

«Субкультура в современном 

мире», «Знаю ли я свои 

права», «Человек в группе, 

межличностные отношения». 

Анкеты о выявлении насилия 

между учащимися. 

Стенд: «Наша школа живет 

без насилия» 

5-9 

класс

ы 

В течение года Классные руководители 

Наставничество 

Дела, события, классы Ориентировочное ответственный 
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мероприятия время проведение 

Заседание МО классных 

руководителей 

5-9 

классы 

1 раз в четверть Ответственный за ВР 

Заседание «Клуб 

психологической 

поддержки» 

5-9 

классы  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 

классы 

По мере обращения Ответственный за ВР 

Педагог-психолог 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

- обеспечение безопасного 

проведения образовательного 

процесса; 

- создание ситуации успеха; 

- организация парной и групповой 

работы; 

- интеллектуальные игры; 

- интеграция школьных предметов; 

- использование практико-

ориентированных заданий» 

   - рефлексия. 

 

5-9 классы В течение года Учителя- 

предметники 

 

Волонтерский отряд  

Заполнение анкет, 

заявлений 

сентябрь Руководитель отряда 

Участие в слете 

волонтеров 

В течении года Руководитель отряда 

Адресная помощь 

пожилым людям. 

Агитбригада «Будьте 

молоды всегда» 

октябрь Руководитель отряда 

Акция «Чистый В течении года Руководитель отряда 
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памятник» 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

В течении года Руководитель отряда 

Акция «Чистый лес» В течении года Руководитель отряда 

Акция «Моё село» В течении года Руководитель отряда 

Акции «Свеча 

памяти», «Окно 

памяти» 

Апрель-май Руководитель отряда 

Уроки этикета В течении года Руководитель отряда 

 

4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

4.1 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается 

на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программыосновного общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта, раздел основной образовательной программы МБОУ 

«Ракитовская СОШ», характеризующий систему условий реализации ООП, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 

информационно-методических условий и ресурсов;  

- обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график («дорожную карту» по формированию необходимой системы условий).  

- контроль состояния системы условий. 

4.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой основного общего образования, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание 

кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу основного 

общего образования.  



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

 

Должность  Должностные обязанности  Количество 

работников в 

ОУ  

(имеется/ 

требуется)  

Уровень квалификации работников школы  

Требования к уровню квалификации  Фактический 

уровень  

Директор 

школы 

Обеспечивает  

системную образовательную 

административно-хозяйственную 

работу  образовательного 

учреждения.   

  

1/0 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование. По направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

Образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

ВПО, 

педагогический 

стаж - 4 года, в 

должности 

Директора 1 год,  

 «Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией», 800 

ч. 

 

 

 

Заместитель 

директора  

Координирует  работу  

преподавателей, воспитателей, 

 разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает  

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

1/0  

 

Высшее профессиональное 

образование. 

 «Менеджмент в сфере образования» 

256 ч., «Персональная траектория 

развития профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

условиях реализации национального 

ВПО,  

педагогический 

стаж 17 лет,  

 в должности 

заместителя 

директора 2 

года  



 

 

образовательного процесса.  проекта «Образование» 72 ч. 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального 

Управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

18/0 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  образование  и 

дополнительное  профессиональное 

образование по   направлению  

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

ВПО – 14 учитель 

СПО-4 учитель  



 

 

Педагог- 

психолог  

Осуществляет профессиональную  

деятельность,  

направленную  на сохранение 

 психического, соматического  и 

социального благополучия обучающихся.  

1/0 

(совместитель) 

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. 

ВПО учитель  

исполняющий 

функциональные 

обязанности 

Педагог- 

логопед  

осуществляет  работу, 

направленную  на максимальную 

 коррекцию недостатков речи у 

обучающихся  

0/1 высшее профессиональное образование в 

области логопедии без предъявления 

требований к стажу работы  

По договору с   

МБОУ 

«Безрукавская 

СОШ» 

Педагог- 

дефектолог 

осуществляет  работу, 

направленную  на максимальную 

 коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся  

0/1  высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы  

По договору с   

МБОУ 

«Безрукавская 

СОШ» 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно- нравственном воспитании,  

профориентации и социализации, 

содействует  

формированию информационной 

1/0  Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

среднее 

профессиональн 

образование  



 

 

компетентности обучающихся. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва"Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение аттестации 

является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии с ч. 2 ст. 49 

названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза каждые 

пять лет.  

Аттестация педагогических   работников   проводится   в   целях   подтверждения  

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая.  

В МБОУ «Ракитовская СОШ» созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения аттестации.  

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников 

и положительно сказывается на результатах их труда.  
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Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций» отражены в план- графике.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, КГБУ 

ДПО "Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова", ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).  

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

• критерии оценки, 

• содержание критерия, 

• показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  
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Проводятся 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 предметных объединений учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
585 

 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

 Организация методической работы в школе  

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание системы 

непрерывного профессионального развития педагогов.  

Задачи:  

• развитие профессионализма педагогических кадров;  

• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации  

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру:  

• Педагогический совет  

• Методический совет  

• Творческие группы учителей  

• Система повышения квалификации  

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой:  

-тематические педсоветы;  

-Методический совет;  

-творческие группы учителей;  

-работа учителей над темами самообразования;  

-открытые уроки;  

-творческие отчеты;  

-методический месячник;  
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-предметные недели;  

-проблемно-теоретические семинары;  

-организация работы с одаренными детьми;  

-систематизация имеющегося материала, оформление папок, 

стендов; -педагогический мониторинг; -аттестация.  

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО 

и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы ООО:  

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы;  

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии.  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения ООП ООО:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения ООП ООО;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности.  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов;  

• эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся;  

• эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС;  

• индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий;  

• постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием;  

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.    

4.3. Финансово–экономические условия  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году.  

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят:  

- оплата труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Ракитовская СОШ». 

ФОТ МБОУ «Ракитовыская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ» устанавливается в размере 

не менее 20 процентов от ФОТ МБОУ «Ракитовская СОШ».  

Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату:  

- административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ «Ракитовская  

СОШ», заместитель руководителя);  

- педагогическому персоналу (учителя, библиотекарь, педагог-психолог), 

осуществляющие образовательную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, 

воспитанию (далее – «педагогические работники»);  

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, водитель 

автобуса и т.д.).  

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной платы 

педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, направляемой на 

формирование заработной платы иных работников МБОУ «Ракитовская СОШ», 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования - 70 % к 30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей.  

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах 
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(часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. Общая часть ФОТ 

педагогических работников, непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из 

двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной занятости.  

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Неаудиторная занятость педагогических работников включает:  

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с детьми, требующими особого 

внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в соответствии с должностными 

обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно- 

методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа;  

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «Ракитовская СОШ» 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости образовательной 

услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер МБОУ «Ракитовская СОШ» на 

основании представления руководителя МБОУ «Ракитовская СОШ» с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации.  

 Распределение  стимулирующей  части  ФОТ  МБОУ  «Ракитовская  СОШ»  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда.  

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

- выплаты за непрерывный стаж работы;  

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников для 

определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии Положением 

об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности работников.  
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Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «Ракитовская 

СОШ» на основании представления руководителя МБОУ «Ракитовская СОШ» с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников для 

определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются локальными нормативными 

актами МБОУ «Ракитовская СОШ», коллективными договорами, соглашениями.  

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной 

платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 

категорий работников (80%/ 20%).  

 Для  обеспечения  требований  ФГОС  ООО  МБОУ  «Ракитовская  СОШ»:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации  

 ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения  

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
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- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- соблюдение: санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

2) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности:  

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством;  

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой;  

- спортивные сооружения (зал, 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;  

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); - мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина;  
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- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие методические рекомендации, 

в том числе:  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России  

18.12.2020); - приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 

«Об утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 596  

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем.  

Для ведения образовательной деятельности в школе оборудованы:  

• 2 кабинета русского языка и литературы,  

• 2 кабинета математики, 

• 1 кабинет английского  и 1 кабинет немецкого языков, совмещен с предметом  ИЗО, 

музыки  

• 2 кабинета истории, совмещен с  кабинетом ОДНКНР 

• 2 кабинета информатики, 

• 2 кабинета физики (с лаборантской), совмещен с предметом  географии, ИЗО, музыки  

• 2 кабинет химии, (с лаборантской), совмещен с  кабинетом биологии (с 

лаборантской),  

•  2 мастерских 

• 2 спортивных зала  

• 2 библиотеки с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,  

Административные и служебные помещения: 

• кабинет директора/2 учительских 

• 2 столовых 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

№п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов  

Необходимо/имеются  Потребность  

1  Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя  

12/12  0  

2  Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся  

9/9  0  

3  Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством  

2/2  0  

  

4  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

2/2  0  

5  Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

2/2  0  
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ресурсами)  

6  Помещение для медицинского персонала  0/0  2 

договор с КГБУЗ  

«Рубцовская ЦРБ»  

7  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  3/3  0  

8  Помещения для питания  Столовая/столовая  0  

9  Спортивные залы  2/2  0  

10  Тренажерный зал, тир  0/0  2 

11  Спортивная площадка с оборудованием  2/2  0  

12  Библиотеки с читальным залом  2/2 0  

13  Участок (территория) с необходимым 

набором оснащенных зон  

2/2  0  

14  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

2/2  

  

0  

  

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо /имеется  

1.Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов  

Паспорт кабинета  имеется  

Учебно-методические материалы, дидактические 

и раздаточные материалы по предметам  

имеются по всем 

предметам  

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные,  имеются,  

  информационно-коммуникационные средства  имеются  

Мебель  Имеется  

Подключение к локальной сети школы  Имеется  

Выход в Интернет  Имеется  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета  

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы  

Имеются  

Документация школы по введению ФГОС  Имеется  

Цифровые образовательные ресурсы  Имеются  

Методическая литература для педагогов  имеется  

Публикация работ педагогов в СМИ  Имеется  

Публикация в СМИ о школе  Имеется  

Банк исследовательских работ учащихся  Создается  

Комплекты диагностических материалов по 

параллелям  

Имеются  

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг  Имеются  

Читальные места  Имеются  

Ноутбуки  1 
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Компьютеры  1  

МФУ  1  

Учебный фонд  4455 экз.  

Художественная и программная литература  1833 экз.  

Брошюры и журналы  Нет  

Научно-педагогическая и методическая 

литература  

61 экз.  

4. Компоненты оснащения 

спортивного  

зала 

Лыжи  15 пар  

Мячи баскетбольные  6  

Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  0  

Штанги  0  

Гири  2  

Обручи  5  

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 60 м  2/2  

Баскетбольная площадка  1/1  

Футбольное поле  2/2  

Сектор для метания мяча  2/2  

Яма для прыжков в длину  2/2  

6.Компоненты оснащения 

тренажерного  

зала  

Тренажеры разного назначения  0  

7. Компоненты оснащения 

учебных  

кабинетов 

Компьютеры  11   

Интерактивная доска  3  

Проектор  7   

МФУ  2  

Принтер  2   

Копир  0   

Сканер  0  

Экран  5   

Цифровая видеокамера  1   

перворобот «Лего»  1   

8. Компоненты оснащения 

кабинета 

обслуживающего труда 

Стол для раскроя  1   

Швейные  машины  1   

Утюг  1   

Гладильная доска  1   

Зеркало  1   

Ножницы  5   
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9.Компоненты оснащения 

столярных и слесарных 

мастерских 

1  

1  

1  

1  

1  

10. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

2  

2  

Имеется  

11. Комплект оснащения 

медицинского кабинета  

Не имеется   

12. Комплект оснащения 

гардеробов  

Имеется   

  

Кабинеты химии обеспечены вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантские имеются. Химические реактивы систематизированы по 

группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится отдельно. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности.  

В школе имеется 2 спортивных зала, с необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства 

оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Помещение используется в 

соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 

по физической культуре используется оборудованная баскетбольная и волейбольная 

площадка на территории села.
  

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарѐм.  

В школе функционирует библиотека. Читальный зал на 4 посадочных места Отдельно 

организовано книгохранилище для учебной литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях.  

Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютер, 

ноутбук, МФУ.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется холл школы. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют работники ФАП, диспансеризация обучающихся 

производится на базе КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ». В школе своевременно проводятся 

вакцинация и диспансеризация.  
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Питание обучающихся организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН 2.4.3648-20 Столовая оснащена электроплитами плитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом, проточным кипятильником. Завтраки и обеды готовят в столовой.  

Обеспечение техническими средствами  

№ п/п  Оборудование  Оборудование в 

учебных 

кабинетах  

Оборудование 

общего 

пользования  

Администрация  

1.  Компьютер  5    1  

2.  Ноутбук  6   2  

3.  Проектор 

мультимедийный  

10  3    

4.  Интерактивные доски  1  1    

5.  МФУ  2 2   

6.  Система 

интерактивного 

голосования  

 0   0    

7.  Принтер  2 2  1  

8.  Сканер  0     

9.  Сервер  0 0    

10.  Видеокамеры  0  1    

11.  Фотокамеры  0  1    

12.  Документ-камера  0  0    

Обеспечение предметных кабинетов школы  

Тип оборудования  Комплектация /количество  

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ)  

Наглядные пособия Таблицы по русскому языку  

«Правописание приставок»  

«Знаки препинания в предложениях с однородными членами»  

«Образование сложных слов», «Знаки препинания в цитатах»  

«Слитное-раздельное написание не с разными частями речи»  

«Знаки препинания при прямой речи»  

«Правописание гласных после шипящих» «Знаки препинания в 

предложениях с союзом и»  

 

Наглядный материал по литературе Портреты русских писателей 18-19 

вв, Портреты русских писателей 20 в.  

Иллюстрации к литературным произведениям; Альбомы по литературе: 

Толстой Л.Н. Горький М.М. Пушкин А.М. Чехов А.П. Шолохов М.А.  

Альбомы по литературе для 5, 9, 10 классов Таблицы по литературе:  

Темы и мотивы в лирике Экранно-звуковые пособия CD – диски  

Электронное приложение к учебникам М.М. Разумовской по русскому 
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языку 5-6 кл Мультимедийное приложение к учебнику 8, 9 классов 

Т.Ладыженской  

Фонохрестоматия к учебнику «Литература», 5-9 классы под ред. В.Я. 

Коровиной и др. 

Раздаточные печатные 

пособия  

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, толковый 

словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический 

словарь.  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом 

языке, словари.  

Наглядные  пособия  с  комплектами  раздаточного 

материала.  

Раздаточные печатные 

пособия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого 

языка.  

Контрольные тесты по УМК.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

цифровой основе (ЭОР) .  

Кабинет истории, ОДНКНР (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

АРМ учителя (ноутбук,принтер, проектор, колонки)  

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 19241939гг. 

Территориальный раздел мира 1871- 1914гг. Становление 
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Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая 

Отечественная война. Западная Европа после 601 Первой мировой 

войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, 

Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 

17 века до 60-х годов 18 века. Революция 1905-1907 гг. в России. 

Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская 

империя и славяне. Смутное время. Борьба против иноземных 

захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории 

нашей страны. Российская империя во 2 половине 18 века. 

Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 года. 

Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 

половине 20 века. США в конце 19 начале 20 века. Франция в 

период буржуазной революции. Война за независимость и 

образование США. Гражданская война в США. Образование 

независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 

века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой 

войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская 

империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы 

Александра Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. 

Рост римского господства в 3 веке до н.э.  

Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 

веках. Великие географические открытия и колониальные захваты 

в 15-сер. 

17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 

середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э. Западная 

Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная Европа 

в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. 

Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской 

империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская 

война. Интервенция и гражданская война в России.  

Таблицы.  

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная 

культура. Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. 

Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. 

Внутренний мир и социализация человека. Движение декабристов. 

(6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура 

политической системы. Конституционные прав и свободы граждан 

РФ. Синхронистические таблицы. (9) Развитие Российского 

государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 

9 по 20 век.(9) Становление Российского государства.(8) 

Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 

России в 17-18 веках. (8) Факторы формирования Российской 

цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная история. 

Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) 
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Важнейшие события и процессы 20 века.(6) Возрождение в 

истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко- 

персидские войны 500-449гг. Великая французская революция(6) 

Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа.  

Плакаты.(4)  

ЦОР:  

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История 

России. Россия 20 век. Первая мировая война. Политбюро. 

Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских 

сражений. Ратные подвиги Александра Невского. Битва на 

Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История 

Москвы.(2) Герб государства Российского. Уроки истории.(4) 

История России 19 век. Интерактивная карта. История России 17-

18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. 

Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 Готовимся к ЕГЭ. История 

Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) 

Династия Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия 

истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего 

мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь 

господина де Бетанкура.  

Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул- 

город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки)  

Демонстрационное 

оборудование  

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция 

горных пород и минералов Алтайского края  

(1) Коллекция основных видов промышленного сырья (4) 

Гербарии дикорастущих растений (1) Коллекция горных пород и 

минералов (10)  

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой 

(рельеф земной поверхности и строение Земли) (1) Глобус 

мелкомасштабный (3)  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(1)  

Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные.  

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000),  

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), Коллекции 

минералов и горных пород,  
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Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)   

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и 

зарубежных путешественников и первооткрывателей; карта 

материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР): Комплекты карт, таблиц и 

пособий по темам:  

Административно-территориальное устройство; типология стран 

современного мира;  

Агроклиматические ресурсы мира; Урбанизация и плотность 

населения мира; Электроэнергетика России; Классификация 

природных ресурсов; Связь строения  

Земли со строением земной коры; Религии мира;   

Тектоника  и  минеральные  ресурсы  России;  

Геохронологическая таблица; Половозрастная пирамида; 

Международные организации; Структура земной коры; 

Отраслевая структура хозяйства России; Вулканизм и 

землетрясение; Климатическая карта мира; Физическая карта 

мира; Политическая карта мира; Физическая карта России; 

Структура рационального природопользования; Нерациональное 

природопользование; Состав и строение атмосферы; Полезные 

ископаемые; Материки и океаны, Алтайский край: физическая 

карта.  

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и 

карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физическая карта Евразия. 

Политическая карта Северная Америка. Физическая карта 

Северная Америка.  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная 

Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. 

Физическая карта Австралия. Политическая карта Антарктида 

Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая 

карта полушарий Политическая карта мира Климатическая карта 

мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия 

Политико-административная карта России Природные зоны 

России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально- 

экономическая карта России Плотность населения России 

Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы 

России Почвенная карта России Физическая карта России 

Климатическая карта  

России Топливная промышленность России Агроклиматические 

ресурсы России Лесная промышленность России 
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Агропромышленный комплекс  

России Растительность России Социально- экономическая карта 

России Экологические проблемы России Урал. Физическая карта 

Урал. Социально- экономическая карта Восточная Сибирь. 

Физическая карта Восточная Сибирь. Социально- экономическая 

карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая 

карта Северо-Запад России. Физическая карта Европейский Север 

и Северо-Запад.  

Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 

карта Европейский Юг. Социальноэкономическая карта Поволжье. 

Физическая карта Поволжье. Социально-экономическая карта 

Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. 

Социально-экономическая карта География России. Энциклопедия 

Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки 

географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс (библиотека 

электронных 
604 

наглядных пособий) Экономическая и социальная 

география мира (Учебное электронное издание)  

Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. 

Электронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка, Европа, 

Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии 

(9 – 10 класс)  

Географические атласы: 6 класс (7), 7 класс (9, 8 класс (7), 9 

класс(10), 10 – 11 класс (18) 

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран)  

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся 

математиков.  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы 

простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный треугольник, 

длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и 

графики. Тригонометрические формулы. Показательная функция.  

Логарифмическая функция. Обратные тригонометрические 
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функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. 

Производная и ее применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и 

графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки)  

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения  

Компьютеры (рабочее место ученика) –6  

Наглядные пособия на 

печатных  и 

цифровых носителях 

(ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения  

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения  

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг605  - 1 

Источник высокого напряжения (25 кВ)-1 Источник переменного 

тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект 

электроснабжения кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект 

соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1 Насос 

вакуумный с тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка 

электрическая-1  

Столики подъемные-2  

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, 

Усилитель низкой частоты-1  

Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные 

физические постоянные Некоторые физические постоянные 

Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные 

десятичные приставки Физическая картина мира Шкала 

электромагнитных излучений  

Оборудование и приборы  

1.Измерительные приборы: 

Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1;  

Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; Гигрометр-

3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с 
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принадлежностями-1; Измеритель малых перемещений-2; 

Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; 

Мультиметр цифровой-1; Термометр жидкостный-1; Термометр 

электрический-1;  

Цилиндр измерительный (мензурка)-1;  

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; 

Камертоны с молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по 

статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-

2; Набор шариков-1; Пистолет баллистический-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг- линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной1; Трубка Ньютона-1; 

Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Огниво 

воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры 

свинцовые-1;  

Шар для взвешивания воздуха-1;  

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; 

Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; 

Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого 

напряжения (25 кВ)-1; Комплект приборов по электромагнитным 

волнам-1; Кондуктор конусообразный-2; Модель радиоприемника-

1; Набор реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1;  

Набор для демонстрации электрических полей-1; Палочки из 

стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; 

Сетка электростатическая-1; Стрелки магнитные-2; Термопара- 

1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-

2; Электромагнит разборный-2; 5. Оптика и квантовая физика: 

Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные
606  

-1; 

Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор 

по фоторесценции и люминесценции-1; Набор спектральных 

трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран 

флуоресцентный-1 

Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ  

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами- 

15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники 

тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; 

Компасы-8; Комплекты по электричеству-15; Комплекты по 

оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 

механике-15;  

Комплекты проводов соединительных-3;  

Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов (6х100 г)-15; 
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Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; 

Плоскопараллельные пластины-15; 

Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры  

жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; 

Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны 

со щелью- 15;  

Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; Осциллограф-

1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания 

спектральных трубок  

с комплектом трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2;  

Трансформатор разборный-2; 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, 

Правила по ТБ в кабинете физики, Меры безопасности при 

постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

порядок решения количественных задач.  

Тематические таблицы:Таблица «Схема железнодорожного 

тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица 

«Определение скоростей молекул»Таблица «Кристаллы» Таблица 

«Виды  

деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 

Таблица   «Газовая   турбина»   Таблица   «Устройство  дизеля»   

Таблица   «Криотурбоген»   Таблица  

«Терморезисторы и фоторезисторы» Таблица   «Разряды  при   

атмосферном   давлении» Таблица  

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» 

Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица 

«Магнит со сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная 

запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные 

исслед
607

ования» 
 

Таблица «Астрономические наблюдения и 

телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» 

Таблица «Космические полеты» Таблица «Космические 

исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица «Спутники 

планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица 

«Млечный путь» Таблица «Различные типы галактик» Таблица 

«Строение основных типов звѐзд» Таблица «Диаграмма спектр-

светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звѐзды» 
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Таблица «Двойные звѐзды» Таблица «Переменные звѐзды»  

Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта 

звѐздного неба Таблица  

«Периодическая система элементов Д.И.Менделеева».  

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение 

Дифракция света Интерференция света Дисперсия света 

Физические основы квантовой теории Фотоэффект Пластическая 

деформация Прозрачные магниты Физическая картина мира 

Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов 

Память воды Частный случай из жизни плазмы Повторить живое 

Операция «Гелий» Астрономия. Модели: Глобус Земли Модель 

звездного неба Модель планетной системы  

Комплект портретов. 

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии, географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Весы электронные. Нагревательные 

приборы (спиртовка). Столик подъемный. Штатив для 

демонстрационных пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. 

Аппарат (прибор) для получения водорода (Аппарат Киппа).  

Микролаборатории.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов Коллекции: Алюминий, 

Волокна, Пластмассы, Чугун и сталь, Минералы и горные породы, 

Топливо,  

Каучуки, Нефть и нефтепродукты, Каменный уголь, Стекло и 

изделия из стекла, Металлы и сплавы, Редкие металлы.  

Модели: Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, йода, 

льда. 

Лабораторное 

оборудование  

Микролаборатории  

Приборы: весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, 

спиртовка.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента.  

Наборы  реактивов:  Кислоты  органические  и  

неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены, минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, 

сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, 

роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 
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углеводороды, амины; кислородсодержащие органические 

вещества; образцы органических веществ; индикаторы; 

материалы; соли для демонстрационных опытов.  

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств индивидуальной 

защиты (халат).  

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, сейф, 

аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия  Пособия постоянной экспозиции: «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов»  

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц 

по химии. Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц 

по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производствам.  

Комплект портретов учѐных химиков. 

Дидактические 

пособия  

  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии, географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) совмещен с кабинетом биологии (с лаборантской) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп  

Модели: Набор микропрепаратов «Ботаника», Гербарий   

«Лекарственные растения», Гербарий «Сельскохозяйственные 

растения», Гербарий «Дикорастущих растений», Гербарий 

«Культурных растений», Гербарий «Деревья и кустарники», 

Гербарий «Основные группы растений», Гербарий «По 

морфологии растений», Набор «Позвонки человека», Набор 

«Кости черепа», Набор микропрепаратов «Зоология», Набор 

микропрепаратов «Анатомия», Демонстрационная объемная 

разборная модель «Почка», Демонстрационная объемная 

разборная модель «Глаз», Демонстрационная объемная разборная 

модель «Торс человека», Скелет человека «Торс человека», 

Модельаппликация «Биосинтез белка», Модель-аппликация 

«Строение клетки», Набор палеонтологический (происхождение 

человека, Демонстрационная объемная разборная модель 

«Молекула белка», Набор  



 

789 

 

микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное 

оборудование  

Цифровой микроскоп -1, Электронный микроскоп 
 
– 5, 

 

Зеркальный микроскоп – 2, набор стекол для приготовления 

препаратов, чашки Петри. 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и 

репродукции.  

Таблицы: Таблицы по общей биологии, таблицы по ботанике, 

таблицы по зоологии, таблицы по анатомии, таблицы по 

молекулярной биологии  

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы  

Нервная система Пищеварительная система  

Дыхательная система Кровеносная система Выделительная система 

Кожа Селекция  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 1, станок сверлильный (по дереву) – 1,станок 

сверлильный (по металлу) – 1, станок фрезерный - 1 , станок 

деревообрабатывающий – 1,   

Комплект инструментов  

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком, прибор 

для выжигания по дереву, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель 

электрическая, набор инструментов столяра, набор рашпилей, 

рубанок, стусло поворотное, топор с топорищем, набор 

контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, 

микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль 

и т.д.), щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак 

слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей 

комбинированный, набор для выполнения электротехнических 

работ, ножницы по металлу, набор контрольно-измерительных 

приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и 

слесарные, штангенциркуль и т.д.), щетка, провода 

соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, 

круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор 

метчиков и плашек, набор отверток, набор стамесок, ножовки по 

дереву и металлу, плоскогубцы, полотноножовочное, тиски 

слесарные, электропаяльник, набор электроустановочных 
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изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование, 

инструменты  

Кабинет № 5 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) Печатные 

пособия:  

Плакаты по безопасности труда Плакаты:  

Техника безопасности при ручных и машинных работах  

Утюг бытовой электрический   

Электробезопасность  

Универсальная машина бытового назначения Регулировки и уход 

за швейной машиной Обработка ткани  

Технические средства обучения: Машина швейная – 1  

Утюг – 1  

Доска гладильная – 1  

Миксер - 1  

Плита электрическая – 1   

Холодильник – 1  

Печь СВЧ – 1 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение:  

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно 

гимнастическое высокое, козел гимнастический, конь 

гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с 

механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, 

скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, 

коврик гимнастический, акробатическая дорожка, маты 

гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка 

гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, 

коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, 

сетка для переноса малых мячей, планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 

лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места, отметка измерительная, номера нагрудные, комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные 

навесные с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные для мини 

игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с 

номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, ворота для 

минифутбола, сетка для ворот мини- футбола, мячи футбольные, 

номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для ручного 

мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, 
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рюкзаки туристские, комплект туристский бивуачный, 

пульсометр, шагомер электронный, комплект  

динамометров ручных, динамометр становой, ступенька 

универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с 

ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной 

поверхностью. 

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование  

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности 

на уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и 

материалы об их вкладе в
 

историю спортивного движения, 

материалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

Спортивный уличный комплекс 

Оборудование общего 

назначения  

Волейбольная площадка  

Кабинет: ОБЖ (совмещен с кабинетом технологии) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Демонстрационное 

оборудование  

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная 

противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная  

противопехотная мина ОЗМ-72-114 – 2 Учебная граната  

РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная противотанковая мина 

ТМ-62-М – 2  

Наглядные пособия  «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, травмы, 

грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая 

зависимость; охрана труда при сельскохозяйственных работах, 

«Детство без алкоголя». основы воинской службы; символы 

воинской чести, оружие России, огневая подготовка, военная 

форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России, 

служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в МБОУ «Ракитовская СОШ»  создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребѐнка и комфортные условия для осуществления образовательного процесса.  

4.5. Психолого-педагогические условия  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования  
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В МБОУ «Ракитовскя СОШ» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс осуществляется на основе программ, учитывающих индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка и соблюдением комфортного психэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса  осуществляется  педагогом  –  психологом  и классными  

  руководителями школы. 

 Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого- педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне лицея в следующих формах:  

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения  

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья    

Индивидуальный 

уровень  

Групповой уровень  На уровне класса  На уровне школы  

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями; - 

-  проведение  

тренингов,  

организация  

тематических  и 

профилактических 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

- проведение 

общешкольных 

лекториев 

родителей 

обучающихся  

для  

на 
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индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической службы;  

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

 -  профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу);  

занятий,  классных часов;  

- проведение 

диагностических  

мероприятий  с  

учащимися;  

- проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время.  

 - проведение 

мероприятий, 

направленных 

профилактику 

жестокого 

противоправног

о обращения с 

детьми 

и  

  

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы с учащимися;  

- консультативная 

деятельность 

психолого-  

-  проведение 

групповой 

профилактической 

работы,  

направленной  на 

формирование 

ценностного  

- организация 

тематических  

занятий, диспутов 

по  проблеме 

здоровья  и 

безопасности 

образа жизни  

- проведение  

лекториев  для 

родителей  и 

педагогов - 

сопровождение 

общешкольных 

тематических  

педагогической 

службы. 

отношения   

обучающихся  к  

своему здоровью 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций  

обучающихся 

занятий 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи 

профилактической 

педагогам по вопросам 

деятельности 

организации 

тематических  

мероприятий 

обучающихся 

Сформированность 

экологической  

культуры 

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и  

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  
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- выявление детей с 

признаками одаренности  

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад  

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения  

- индивидуальная 

работа с родителями (по 

мере  

необходимости) 

- проведение 

тренинговой работы с 

одаренными детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса 

консультативной 

помощи педагогам - 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения;  

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями.  

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений)  

- организация 

тематических и  

профилактических 

занятий;  

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов;  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с  

обучающимися  

класса  

- консультативной 

помощи педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и  

педагогов    

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме  

«Выбор будущей 

профессии»;  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий;  

- проведение 

диагностических 

профориентацио 

нных мероприятий  

с обучающимися  

класса;  

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональн 

-консультативной 

помощи 

педагогам; -

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; - 

проведение 

лекториев для 

родителей и 
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мероприятий ыми 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

педагогов 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и  

т.д.)диагностика  

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальны х 

способностей 

школьников и т.д.)  

-коррекционно- 

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; -

консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса.  

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

    

 

-консультативно- 

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса;  

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  
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  осуществить развивающую 

работу с детьми, 

испытывающими трудности 

в адаптационный период 

(эмоционально- волевая 

сфера)  

    

Обучающиеся 

5класса  

Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 

класса.  

В течение 

года  

Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации  

Родители 

обучающихся 

5класса   

  

Психолого- 

педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем 

звене школы» 5 класс  

Май, 

сентябрь  

Повышена 

психологическая 

компетенция в вопросах 

переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и 

совместном решении с 

ребенком проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя 

5 класса  

Индивидуальное 

консультирование  

сентябрь-  

декабрь  

Обучающиеся 

5класса  

  

Психолого- 

педагогическая 

диагностика учащихся 5- 

класса:  

- уровень 

тревожности; - мотивы 

учебной деятельности;  

- самооценка 

личности.  

В течение 

года  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при переходе в 

среднее звено  

Педагоги  Совещание по итогам 

адаптации учащихся 5  

классов школы  

ноябрь  Мероприятия, 

направленные на оказание 

помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

Обучающиеся  

5 класса  

  

Групповые и  

индивидуальные занятия с 

учащимися 5- класса, 

показывающих высокий 

уровень тревожности  

В течение 

года  

Снижение тревожности у 

пятиклассников  

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.   

Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных целей 

и ориентиров, которые помогут им самоопределиться  

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего.  
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 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Родители 

8 класса  

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей  к 

самоопределению» 8- класс  

октябрь  Информирование родителей о  

589  

конструктивном взаимодействии с 

детьми в период проф. 

самоопределения.  

Обучающиеся 

8 класса  

Диагностика  

профессиональных интересов 

учащихся 8 класса  

Декабрь  

(апрель)  

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов  

Обучающ 

иеся 9 класса  

Психолого-педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности учащихся 9 

класса  

декабрь  Выявление  профессиональной  

направленности учащихся 9 классов  

Обучающиеся 

, родители  

8  и 9  

классов  

Индивидуальные  

консультации по результатам 

профдиагностики учащихся 8 

и 9 классов  

январь- 

апрель  

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф.  

самоопределения подростков  

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.   

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей.  

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Обучающие  

ся 5-9 классов  

Диагностика уровня 

умственного развития  

сентябрь- 

декабрь  

Выявить учащихся с высоким уровнем 

умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей»  

февраль  Повышение  психологической 

компетенции педагогов работающих с 

одаренными детьми  

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе 

людей.  

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

Участники  Планируемые 

мероприятия  

Сроки  Планируемые результаты  
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Обучающиеся 

7-9 классов  

Классные часы по 

профилактике употребления 

ПАВ и табакокурения  

В течение 

года  

Снизить вероятность употребления 

ПАВ и табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою жизнь  

Обучающиеся, 

родители, 

учителя.  

Индивидуальные 

консультации, психолого- 

педагогическая 

диагностика, 

просветительская работа  

(по запросу)  

в течение 

года  

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации)  

Обучающиеся  Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность.  

Обучающиеся 

«группы риска»  

Беседа, психолого- 

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.  

 

4.6. Информационно-методические  условия  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивается современной информационно- образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;612    

- планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  
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дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления.  

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Ракитовская  СОШ»  

обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, конструкторы «перворобот», цифровые микроскопы.  

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.  

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой город. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий;  

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 



 

800 

 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; 613
 

литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

  

Книжный фонд  4455 экз.   

Научно-педагогической лит-ры           61 экз. 

Учебный фонд  1833 экз.   

ЭФУ   0  экз.   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



 

 

  Программно - методическое обеспечение образовательного процесса  

Образоват

ельная 

область 

Клас

с 

Наименов

ание 

предмета 

(в 

соответств

ии с 

учебным 

планом) 

Программа 

(наименование, 

автор, издательство, 

год издания) 

Учебник (название, автор, 

издательство, год 

издания) 

Методические 

пособия 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Русский 

язык и 

литератур

а 

5 

Русский 

язык 

 

Русский язык.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, А.Б. 

Тронстенцова и др. 5-

9 класс. М. 

просвещение, 2016 

Русский язык. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. /  Т.А. 

Ладыженская ,М.Т. 

Баранов, , Л.А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

М.А. Бондаренко. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 5 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.А. 

Бондаренко. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения. 5 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Соловьёва. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. 

Диагностические работы. 5 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Соловьёва. – 

5-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

Каськова И.А. Русский язык. 

Тематические тесты. 5 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Каськова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

6 Русский язык.  Русский язык. 6 класс: учеб. М.А. Бондаренко. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 



 

 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, А.Б. 

Тронстенцова и др. 5-

9 класс. М. 

просвещение, 2016 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / М.Т. 

Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н.М. Шанский. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2013 

 

 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 6 класс: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.А. 

Бондаренко. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Диагностические работы. 6 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Соловьёва. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2017 

Каськова И,А. Русский язык. 

Тематические тесты. 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Каськова – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

Егорова Н.В. Русский язык. 

Проверочные работы. 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.В. Егорова. – М.: 

Просвещение, 2018 

7  

Русский язык.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, А.Б. 

Тронстенцова и др. 5-

9 класс. М. 

просвещение, 2016 

Русский язык. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. 

Ред. Н.М. Шанский. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2014 

 

Касатых Е.А. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Касатых. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

М.Т. Баранов. Л.Т. Григорян. – 

8-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2019 

8 Русский язык.  Русский язык. 8 класс: учеб. Тростенцова Л.А. Соловьёва Н.Н. Русский язык. 



 

 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, А.Б. 

Тронстенцова и др. 5-

9 класс. М. 

просвещение, 2016 

для общеобразоват. 

организаций./  Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 

Александрова.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017 

 

 

Русский язык.  

Поурочные 

разработки. 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2019 

Диагностические работы. 8 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.Н. Соловьёва. – 

М.: Просвещение, 2014 

Клевцова Л.Ю.. Русский  

9 Русский язык.  

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, А.Б. 

Тронстенцова и др. 5-

9 класс. М. 

просвещение, 2016 

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А.. и др.  

Русский язык. М.-

Просвещение- 2017 

Методическое 

пособие к учебному 

комплексу «Русский 

язык. Теория», 

«Русский язык. 

Практика». «Русский 

язык. Русская речь». 

9 класс. / Т.М. 

Пахнова, А.П. 

Еремеева, А.Ю. 

Купалова и др.; под 

ред. Т.М. Пахновой. 

– М.: Дрофа, 2015 

Поурочные 

разработки. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Методическое пособие к 

учебному комплексу «Русский 

язык. Теория», «Русский язык. 

Практика». «Русский язык. 

Русская речь». 9 класс. / Т.М. 

Пахнова, А.П. Еремеева, А.Ю. 

Купалова и др.; под ред. Т.М. 

Пахновой. – М.: Дрофа, 2015 

Поурочные разработки. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Л.А. Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 



 

 

Тростенцова, А.И. 

Запорожец. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2019. 

5 Литератур

а 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы М. Рабочие 

программы. 

Просвещение,2019 

Коровина В.Я. Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И.Литература. 5 класс. 

Ч.1,2. М.: Просвещение, 

2015 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 5 

классе. Поурочные 

разработки: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2016 

Беляева Н.В. Уроки литературы 

в 5 классе. Поурочные 

разработки: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.В. Беляева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

6 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы М. Рабочие 

программы. 

Просвещение,2019 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П.  

Литература.Ч.1,2.-М.: 

Просвещение. -2017 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 6 

классе. Поурочные 

разработки: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2014 

 

Беляева Н.В. Уроки литературы 

в 6 классе. Поурочные 

разработки: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Н.В. Беляева. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014 

 

7 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

Коровина В.Я.  

Литература.Ч.1,2.-М.: 

Просвещение.- 2019 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 7 

классе. Поурочные 

Беляева Н.В. Уроки литературы 

в 7 классе. Поурочные 

разработки: учеб. пособие для  



 

 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы М. Рабочие 

программы. 

Просвещение,2019 

разработки: учеб. 

пособие для  

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2019 

 

общеобразоват. организаций / 

Н.В. Беляева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

8 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы М. Рабочие 

программы. 

Просвещение,2019 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Литература ч.1,2.-М.: 

Просвещение.2019 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 8 

классе. Поурочные 

разработки: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2019 

Беляева Н.В. Уроки литературы 

в 8 классе. Поурочные 

разработки: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.В. Беляева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

9 

Литература. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной. 5-9 

классы М. Рабочие 

программы. 

Просвещение,2019 

Коровина В.Я., Коровин 

В.И., Збарский И.С. и др.  

Литература.ч.1,2.-М.: 

Просвещение. 2019 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Н.В. 

Беляева. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2019 

Беляева Н.В. Уроки литературы 

в 9 классе. Поурочные 

разработки: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.В. Беляева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

 



 

 

 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

5 

Родной 

русский 

язык 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 5 – 9  

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова, Ю.Н. 

Гостева, И.Н. 

Добротина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2021 

О.М. Александрова 

«Русский родной язык» 5 

класс, Акционерное 

общество «Издательство 

«Учебная литература», 

2020г.  

. 

 

 

 

6 

Родной 

русский 

язык 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 

Примерные рабочие 

программы. 5 – 9  

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.М. 

Александрова, Ю.Н. 

Гостева, И.Н. 

Добротина. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2021 

О.М. Александрова 

«Русский родной язык» 6 

класс, Акционерное 

общество «Издательство 

«Учебная литература», 

2021г 

  

 

7-9 

Родной 

русский 

язык 

 

Министерство 

образования и науки 

 

  



 

 

Алтайского края 

КГБУДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

 

Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году» 

 

7-9 

Родная 

литератур

а 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

КГБУДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 

 

  



 

 

 

Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году» 

Иностран

ный язык. 

Второй 

иностранн

ый язык 
5 

Иностранн

ый язык 

(немецкий

)  

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников И.Л.Бим.  

Рабочие программы 5-

9 кл.- М.: 

Просвещение.- 2011 

Бим И.Л. Немецкий 

язык.5кл.- М.: 

Просвещение.-2013 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 5 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р.Х. Жарова. – 2-е 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

Бим И.Л. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 5 класс: пособие 

для общеобразоват. организаций 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. 

Жарова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

6 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников И.Л.Бим.  

Рабочие программы 5-

Бим И.Л. Немецкий 

язык.6кл.ч 1,2 - М.: 

Просвещение.-2016 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 6 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /И.Л. 

Бим И.Л. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 6 класс: пособие 

для общеобразоват. организаций 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. 

Жарова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 



 

 

9 кл.- М.: 

Просвещение.- 2011 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р.Х. Жарова. – 2-е 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

7 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников И.Л.Бим.  

Рабочие программы 5-

9 кл.- М.: 

Просвещение.- 2011 

Бим И.Л. Немецкий 

язык.7кл.- М.: 

Просвещение.-2016. 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 7 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р.Х. Жарова. – 2-е 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

Бим И.Л. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 7 класс: пособие 

для общеобразоват. организаций 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. 

Жарова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

8 

Бим И.Л. Немецкий язык 8 

кл.- М.:Просвещение,2018 

 

 

Бим И.Л. Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 8 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

учреждений /И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р.Х. Жарова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 8-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 

Бим И.Л. Немецкий язык. Книга 

для учителя. 8 класс: пособие 

для общеобразоват. учреждений 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. 

Жарова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 

9 Бим И.Л. Немецкий язык 9  Бим И.Л. Немецкий Бим И.Л. Немецкий язык. Книга 



 

 

кл.- М.:Просвещение,2019 

 

язык. Книга для 

учителя. 9 класс: 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций /И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р.Х. Жарова. – 2-е 

изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

для учителя. 9 класс: пособие 

для общеобразоват. организаций 

/И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. 

Жарова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2014 

5 

Иностранн

ый язык 

(английск

ий) 

(филиал) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 2 – 

9 кл. М.: 

Просвещение.- 2015 

Кузовлев В. П. Английский 

язык.5кл.- М.: 

Просвещение. - 2015 

  

6 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 2 – 

9 кл. М.: 

Просвещение.- 2011 

Кузовлев В. П. Английский 

язык.6кл.- М.: 

Просвещение. – 2016. 

  

7 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 2 – 

9 кл. М.: 

Просвещение.- 2011 

Кузовлев В. П. Английский 

язык.7кл.- М.: 

Просвещение. - 2016 

  

8 Программы Кузовлев В. П. Английский   



 

 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 2 – 

9 кл. М.: 

Просвещение.- 2011 

язык. 8 кл.- М.: 

Просвещение. - 2010 

9 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 2 – 

9 кл. М.: 

Просвещение.- 2011 

Кузовлев В. П. Английский 

язык. 9 кл.- М.: 

Просвещение. - 2010 

  

5 

Второй 

иностранн

ый язык 

(английск

ий) 

Методические 

рекомендации, 

разработанные КАУ 

ДПО АИРО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  Английский язык.5 

кл. Второй иностранный. 

М.: Дрофа, 2019 

  

6 

Методические 

рекомендации, 

разработанные КАУ 

ДПО АИРО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  Английский язык.6 

кл. Второй иностранный. 

М.: Дрофа, 2019 

  

7 

Методические 

рекомендации, 

разработанные КАУ 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  Английский язык.7 

кл. Второй иностранный. 

Книга для учителя к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Английский язык как второй 

иностранный. Рабочая тетрадь. 7 

класс.  О.В. Афанасьевой, И.В. 



 

 

ДПО АИРО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации, 

разработанные КАУ 

ДПО АИРО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

 

 

 

Методические 

рекомендации, 

разработанные КАУ 

ДПО АИРО имени 

Андриана 

Митрофановича 

Топорова 

М.: Дрофа, 2019 Михеевой 

«Английский язык 

как 2-й 

иностранный. 7 

класс» / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М: 

Дрофа, 2015 

Михеевой  М: Дрофа, 2020 

8 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  Английский язык.8 

кл. Второй иностранный. 

М.: Дрофа, 2019 

Книга для учителя к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой 

«Английский язык 

как 2-й иностранный 

8 класс» / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. – М: 

Дрофа, 2015 

Английский язык как второй 

иностранный. Рабочая тетрадь. 8 

класс.  О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  М: Дрофа, 2020 

9 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  Английский язык.9 

кл. Второй иностранный. 

М.: Дрофа, 2019 

Книга для учителя к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой 

«Английский язык 

как 2-й 

иностранный. 5-й 

год обучения. 9 

класс» / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Английский язык как второй 

иностранный. Рабочая тетрадь. 9 

класс.  О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  М: Дрофа, 2020 



 

 

Михеева. – М: 

Дрофа, 2015 

 

5 

Второй 

иностранн

ый язык 

(немецкий

) филиал 

Программы 

«Немецкий язык» 5-9 

классы М.М.Аверин, 

М.: «Просвещение» 

М.М.Аверин Немецкий 

язык 5 кл. –М.: 

Просвещение-2019 

  

6 

Программы « 

Немецкий язык» 5-9 

классы  М.М.Аверин 

М.: «Просвещение» 

М.М. Аверин Немецкий 

язык 6 кл – М.: 

Просвещение 2019 

  

7 

Программы « 

Немецкий язык» 5-9 

классы М.М. Аверин 

М.: «Просвещение» 

М.М.Аверин Немецкий 

язык 7 кл –М.:Просвещение 

2019 

  

8 

Программы 

«Немецкий язык» 5-9 

классы М.М.Аверин  

М.: «Просвещение» 

М.М.Аверин  Немецкий 

язык 8 кл.-М.:Просвещение 

2019 

  

 

9 

Программы 

«Немецкий язык» 5-9 

классы М.М.Аверин  

М.: «Просвещение» 

М.М.Аверин  Немецкий 

язык 9 кл.-М.:Просвещение 

2019 

  

Математи

ка и 

информат

ика 
5 

Математи

ка  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Математика: 

программы: 5-11 

классы. -  М.: 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский. Математика. 5 

класс М.: Вентана-Граф, 

2016 

Буцко Е.В. 

Математика: 5 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк¸ В.Б. 

Полонский и др. – 2-

Буцко Е.В. Математика: 5 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк¸ В.Б. 

Полонский и др. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 

2019 



 

 

Вентана-Граф, 2017 е изд., стереотип. – 

М.: Вентана-Граф, 

2019 

6 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский. Математика. 6 

класс М.: Вентана-Граф, 

2017 

Буцко Е.В. 

Математика: 6 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк¸ В.Б. 

Полонский и др. – 3-

е изд., стереотип. – 

М.: Вентана-Граф, 

2020 

Буцко Е.В. Математика: 6 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк¸ В.Б. 

Полонский и др. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 

2020 

7 

Алгебра 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Математика: 

программы: 5-11 

классы. -  М.: 

Вентана-Граф, 2017 

Рабочая программа по 

алгебре. 7 – 9 классы  

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский., М.С.Якир 

Алгебра. 7 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

Буцко Е.В. Алгебра: 

7 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 

дидактические материалы: 7 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, 

М.С. Якир. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Вентана-Граф, 2019 

8 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир и др. 

Математика: 

программы: 5-11 

классы. -  М.: 

Вентана-Граф, 2017 

 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский., М.С.Якир 

Алгебра. 8 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

Буцко Е.В. Алгебра: 

8 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-

Буцко Е.В. Алгебра: 8 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 



 

 

Программа по 

алгебре. 7 – 9 классы  

 

Граф, 2018 

9 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский., М.С.Якир 

Алгебра. 9 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

 

Буцко Е.В. Алгебра: 

9 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2019 

Буцко Е.В. Алгебра: 9 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 

7 

Геометрия  

Рабочая программа по 

геометрии. 7 – 9 

классы (Математика: 

программы: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2017) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир 

Геометрия 7 класс М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

Буцко Е.В. 

Геометрия: 7 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

Мерзляк А.Г. Геометрия: 

дидактические материалы: 7 

класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е. М. Рабинович, 

М.С. Якир. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Вентана-Граф, 2019 

8 

Программа по 

геометрии. 7 – 9 

классы (Математика: 

программы: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2017) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир 

Геометрия 8 класс М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

Буцко Е.В. 

Геометрия: 8 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. – 

М.: Вентана-Граф, 

2018 

Буцко Е.В. Геометрия: 8 класс: 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонскийи др. – М.: Вентана-

Граф, 2018 

9 Программа по  Буцко Е.В. Буцко Е.В. Геометрия: 9 класс: 



 

 

геометрии. 7 – 9 

классы (Математика: 

программы: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2017) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир 

Геометрия 9 класс М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 

 

Геометрия: 9 класс: 

методическое 

пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. – 

М.: Вентана-Граф, 

2019 

методическое пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. – М.: Вентана-

Граф, 2019 

5 

 

Матем

атика                                                                                                                                                                                                                                                                             

(филиа

л) 

Учебник 

Математика 5 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. 

М – 

Просвещение,2017 

Авторская 

программа 

«Математика»5-

6кл, составитель 

Бурмимстрова 

Т.А.М. 

«Просвещение»20

17 

Учебник Математика 5 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. М – 

Просвещение,2017 

 

Методические 

рекомендации 5 

кл. Суворова 

С.Б.,Бунимович 

Е.А.,2017 

Дидактические 

материалы 5 кл 

Кузнецова 

Л.В.Минаева 

С.С., Рослова 

Л.О.,2019 

Контрольные работы 

математика 5 кл.Минаева 

С.С.,2019 

6  

Матем

атика 

(филиа

л) 

Учебник 

Математика 6 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. 

Учебник Математика 6 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. М – 

Просвещение,2017 

Методические 

рекомендации 6 

кл. Суворова 

С.Б.,Бунимович 

Е.А.,2017 

Контрольные работы 

математика 6 кл.Минаева 

С.С.,2019 



 

 

М – 

Просвещение,2017 

Авторская 

программа 

«Математика»5-

6кл, составитель 

Бурмимстрова 

Т.А.М. 

«Просвещение»20

17 

 Дидактические 

материалы 6 кл 

Кузнецова 

Л.В.Минаева 

С.С., Рослова 

Л.О.,2019 

7  

Алгебр

а(фили

ал) 

Учебник Алгебра 

7 класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. 

М – 

Просвещение,2017 

Авторская 

программа 

«Алгебра»7-9кл, 

составитель 

Бурмимстрова 

Т.А.М. 

«Просвещение»20

17 

Учебник Алгебра 7 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. М – 

Просвещение,2017 

 

Методические 

рекомендации 7 

кл. Суворова 

С.Б.,Бунимович 

Е.А.,2017 

Дидактические 

материалы 7 кл 

Кузнецова 

Л.В.Минаева 

С.С., Рослова 

Л.О.,2019 

Контрольные работы 

математика 7 кл.Минаева 

С.С.,2019 

8  

Алгебр

а(фили

ал) 

Учебник Алгебра 

8 класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. 

Учебник Алгебра 8 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. М – 

Методические 

рекомендации 8 

кл. Суворова 

С.Б.,Бунимович 

Контрольные работы 

математика 8 кл.Минаева 

С.С.,2019 



 

 

М – 

Просвещение,2017 

Авторская 

программа 

«Алгебра»7-9кл, 

составитель 

Бурмимстрова 

Т.А.М. 

«Просвещение»20

17 

Просвещение,2017 

 

Е.А.,2017 

Дидактические 

материалы 9 кл 

Кузнецова 

Л.В.Минаева 

С.С., Рослова 

Л.О.,2019 

9  

Алгебр

а(фили

ал) 

Учебник Алгебра 

9 класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. 

М – 

Просвещение,2017 

Авторская 

программа 

«Алгебра»7-9кл, 

составитель 

Бурмимстрова 

Т.А.М. 

«Просвещение»20

17 

Учебник Алгебра 9 

класс:Дорофеев 

Г.В.,Шарыгин 

С.Б.,Суворов С.Б. М – 

Просвещение,2017 

 

Методические 

рекомендации 9 

кл. Суворова 

С.Б.,Бунимович 

Е.А.,2017 

Дидактические 

материалы 9 кл 

Кузнецова 

Л.В.Минаева 

С.С., Рослова 

Л.О.,2019 

Контрольные работы 

математика 9 кл.Минаева 

С.С.,2019 

7  

Геомет

рия(фи

лиал) 

Учебник 

Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Учебник Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Методические 

рекомендации 7 

кл. Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

Самостоятельные и 

контрольные работы 7 кл. 

Иченская М.А., 

Просвещение 2018 



 

 

Кадомцев 

С.Б,2017. 

Сборник рабочих 

программ 7-9 

кл.:Бурмистрова 

Т.А., М-

Просвещение 2019 

 В.Ф., Глазков 

Ю.А.2017 

Дидактический 

материал 7кл. 

Зив Б.Г.,Мейлер 

В.М.,Просвещен

ие 2017 

8  

Геомет

рия(фи

лиал) 

Учебник 

Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б,2017. 

Сборник рабочих 

программ 7-9 

кл.:Бурмистрова 

Т.А., М-

Просвещение 2019 

Учебник Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

 

Методические 

рекомендации 8 

кл. Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф., Глазков 

Ю.А.2017 

Дидактический 

материал 8кл. 

Зив Б.Г.,Мейлер 

В.М.,Просвещен

ие 2017 

Самостоятельные и 

контрольные работы 8 кл. 

Иченская М.А., 

Просвещение 2018 

9  

Геомет

рия 

(филиа

л) 

Учебник 

Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б,2017. 

Сборник рабочих 

программ 7-9 

кл.:Бурмистрова 

Т.А., М-

Учебник Геометрия 7-9 

класс Атанасян 

Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

 

Методические 

рекомендации 9 

кл. Атанасян 

Л.С.,Бутузов 

В.Ф., Глазков 

Ю.А.2017 

Дидактический 

материал 9кл. 

Зив Б.Г.,Мейлер 

В.М.,Просвещен

Самостоятельные и 

контрольные работы 9 кл. 

Иченская М.А., 

Просвещение 2018 



 

 

Просвещение 2019 ие 2017 

7 

Информат

ика 

 

Информатика. 

Программа для 

основной школы.5-6 

классы. 7-9 классы. 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова.-М.: 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2015. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика- М.-БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2016. 

Босова Л.Л. 

Информатика. 7-9 

классы. 

Методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова, 

А.В. Анатольев, Н.А. 

Аквилянов. – 4-е 

изд., испр.  М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

Босова Л.Л. Информатика. 7 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова и др. – 3-е 

изд., исправл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

Босова Л.Л. Информатика. 7-9 

классы. Сборник задач и 

упражнений / Л.Л. Босова, Н.А. 

Аквилянов. – 3-е изд., стереотип. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

8 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика- М.-БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2017. 

Босова Л.Л. Информатика. 8 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова и др. – 3-е 

изд., исправл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Босова Л.Л. Информатика. 7-9 

классы. Борник задч и 

упражнений / Л.Л. Босова, Н.А. 

Аквилянов. – 3-е изд., стереотип. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

9 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика- М.-БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2019 

Босова Л.Л. Информатика. 9 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы / Л.Л. 



 

 

Босова, А.Ю. Босова и др. – 2-е 

изд., исправл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

Босова Л.Л. Информатика. 7-9 

классы. Борник задч и 

упражнений / Л.Л. Босова, Н.А. 

Аквилянов. – 3-е изд., стереотип. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

ОДНКНР 

5 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

Н.Ф.Виноградова. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.5 класс 

Методическое 

пособие.  М.: Вентана-

Граф, 2018 

Н.Ф.Виноградова. 

В.И.Власенко, А.В.Поляков 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 кл М.: 

Вентана-Граф, 2017 

Виноградова Н. Ф.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс 

Методическое 

пособие. М.Вента-

Граф, 2018 

 

 

5 филиал 

Студеникин М.Т... 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 4 - 5 

классы.- М.: Баласс, 

Студеникин М.Т.. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России и 

светская этика. М.: Баласс - 

2015 

  



 

 

2011 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

6 

История 

России 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е. 

Барыкина. Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России" 6-9 

классы  – 

М.:Просвещение, 2016 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России» 6-

10 классы. А. А. 

Данилов, О.Н 

Журавлева, И.Е. 

Барыкина. М. 

просвещение, 2021 

История России. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович, А.Я. 

Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 

2016 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2016 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Артасов. – М.: 

Просвещение, 2017. 

7 

История России. 7 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 

2017 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2016 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 7 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Артасов. – М.: 

Просвещение, 2017. 

8 

История России. 8 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В. Курукин и др.; под 

ред. А.В. Торкунова. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2018 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2016 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Артасов. – М.: 

Просвещение, 2017. 



 

 

9 

История России. 9 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А. Левандовский, А.Я. 

Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова. – 5-е изд, 

перераб.  – М.: 

Просвещение, 2019 

Журавлёва О.Н. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О.Н. 

Журавлёва. – М.: 

Просвещение, 2016 

Артасов И.А. История России. 

Контрольные работы. 9 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

И.А. Артасов. – М.: 

Просвещение, 2017. 

5 
Всеобщая 

история 

Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 5 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Н.И. 

Шевченко. – М.: 

Просвещение, 2016 

Вигасин А.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свеницкая; под ред А.А. 

Искендерова. – 11-е изд. – 

М.: Просвещение,2016 

Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 5 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Н.И. 

Шевченко. – М.: 

Просвещение, 2016 

Е.А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

6  

Всеобщая история. 

История средних 

веков. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс. А.В. Игнатов. 

Агибалова Е.В. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; 

под ред А.А. Сванидзе. – 

Игнатов А.В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 

класс (к учебнику 

Е.В. Агибаловой, 

Всеобщая история. История 

средних веков. Рабочая 

программа. Поурочные 

рекомендации. 6 класс. А.В. 

Игнатов. М. просвещение, 2020 



 

 

М. просвещение, 2016 10-е изд. – М.: 

Просвещение,2020 

Г.М. Донского): 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / А.В. 

Игнатов. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2014 

7  

Коваль Т.В. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2020 

Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Коваль Т.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение, 2020. 

8  

Коваль Т.В. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Рабочая программа. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.Я. 

Юдовская и др.; под ред. 

А.А. Искендерова. – 2-е 

Коваль Т.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

Коваль Т.В. Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Т.В. Коваль, А.Я. 



 

 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

изд. – М.: Просвещение, 

2020 

рекомендации. 8 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – 

М.: Просвещение, 2020. 

9  

Несмелова М.Л. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / М.Л. 

Несмелова. – М.: 

Просвещение, 2020 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 9 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций / А.Я. 

Юдовская и др.; под ред. 

А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2020. 

Несмелова М.Л. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательны

х организаций / М.Л. 

Несмелова. – М.: 

Просвещение, 2020 

Несмелова М.Л. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 9 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / М.Л. Несмелова. – 

М.: Просвещение, 2020 

6 
Обществоз

нание 

 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Обществознание. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2020 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 6 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Обществознание: Рабочая 

программа: Поурочные 

разработки: 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и 

др. – М.: Просвещение, 2020 



 

 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2020 

Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 

2020 

7 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 7 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2020 

Обществознание. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – 2-е изд. -  

М.: Просвещение, 2020. 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 7 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 

2020 

Обществознание: Рабочая 

программа: Поурочные 

разработки: 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и 

др. – М.: Просвещение, 2020 

8 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

Обществознание. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 

2020 

Обществознание: Рабочая 

программа: Поурочные 

разработки: 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и 

др. – М.: Просвещение, 2020 

9 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 9 класс: 

учеб. пособие для 

Обществознание. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. –М.: 

Просвещение, 2019 

Обществознание: 

Рабочая программа: 

Поурочные 

разработки: 9 класс: 

учеб. пособие для 

Обществознание: Рабочая 

программа: Поурочные 

разработки: 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н. Боголюбов и 



 

 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

общеобразоват. 

организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 

2020 

др. – М.: Просвещение, 2020 

5  

География 

Учебник: 

география 5 

класс 

Н.А.Максимов, 

Т.П,Герасимов

а, 

Н.П.Неклюков

а, 

В.В.Барабанов 

 

Н.Г.Герасимова, Н. 

Г. География. 5—9 

классы. Рабочая 

программа / 

Н. Г. Герасимова. 

— М. : Дрофа, 

2019г. 

 

Методическо

е пособие к 

учебнику Н. А. 

Максимова, Т. П. 

Герасимовой, Н. 

П. Неклюковой, 

В. В. Барабанова 

«География. 5 

класс» является 

частью УМК 

«Классическая 

география». 

 

 

6 

Учебник: А.И. 

Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина В. География 

5/6 кл.– М.: 

Просвещение, 2020 

г.(Полярная звезда) 

Н.Г.Герасимова, Н. Г. 

География. 5—9 классы. 

Рабочая программа / 

Н. Г. Герасимова. — М. : 

Дрофа, 2019г  

В.В. Николина 

«География. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы», Москва, 

«Просвещение 

(Полярная 

звезда)2020 год 

 

М.В. Бондарева, И.М. 

Шидловский «Проверочные 

работы», 5-6  класс, Москва, 

«Просвещение», 2020 г.. 

7 И.И.Баринова, В.П. Коринская В.А. География   



 

 

Дронов, И.В.Душина, 

В.И.Сиротин 

География. 5-9 

классы. Рабочие 

программы – 

М.:Дрофа, 2014 

 

 

 

 

Н.Г.Герасимова, Н. Г. 

География. 5—9 

классы. Рабочая 

программа / 

Н. Г. Герасимова. — 

М. : Дрофа, 2019г 

материков и океанов. –М.-

Дрофа,2021 

География. 7 класс: 

методическое 

пособие/ И.В. 

Душина. – М.: 

Дрофа, 2019г 

(Российский 

учебник) 

 

 

 

8 

Сухов 

В.П.НизовцевВ.А.,Алексеев 

А.И. География России. 

Природа. Просвещение. 

2021 

 

 

География. 

Герасимова, Н. Г. 

География. 8 класс : 

методическое 

пособие  / 

Н. Г. Герасимова. — 

М. : Дрофа, 2019.  

 

9 

 

Алексеев А.И., Низовцев 

В.А.География. География 

России. Хозяйство и 

географические районы. 

Просвещение. 2021 

 

 

 

Естествен

нонаучны

е 

7 Физика  Рабочая программа. 

Физика 7-9 кл. А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Перышкин А.В. Физика. 7 

кл.- М.: Дрофа, 2016. 

Н.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 

7класс : учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2016 



 

 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филонович, Е.М. 

Гутник 

А.В. Перышкин  7 

кл. М. Дрофа, 2016 

8 Рабочая программа. 

Физика 7-9 кл. А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 

Гутник 

Перышкин А.В. Физика. 8 

кл.- М.: Дрофа, 2019 

Н.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику 

А.В. Перышкин М.  

8 кл. Дрофа, 2015 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 

8класс : учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2017 

9 Рабочая программа. 

Физика 7-9 кл. А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. 

Гутник 

Перышкин А.В. Физика. 8 

кл.- М.: Дрофа, 2019 

Н.В. Филонович 

Методическое 

пособие к учебнику 

А.В. Перышкин М.  

9 кл. Дрофа, 2017 

Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 

9класс : учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2018 

 

8 

Химия 

Химия. 7-9 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК 

О.С.Габриеляна.- М.: 

Дрофа, 2017 

Габриелян О.С. Химия. 

Дрофа-2019 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое 

пособие/ О. С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016.  

Химия. 8 кл. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия.. 8  

класс»/ М.А. Ахметов. – М. : 

Дрофа, 2019.  (Российский 

учебник). 

 

9 
Габриелян О.С. Химия. 

Дрофа-2019 

Химия. 8-9 кл. 

Методическое 

пособие/ О. С. 

Габриелян, А.В. 

Купцова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016.  

Химия. 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс»/ М.А. Ахметов. – М.: 

Дрофа, 2019. (Российский 

учебник). 

5 
Биология 

Биология. 

Примерные рабочие 

Биология. 5-6 классы: 

учебник для 

Пасечник В.В. 

Биология. 

 

6  



 

 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни». 5—9 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [В. В. 

Пасечник и др.]. — 3-

е изд. — М. : 

Просвещение, 2021.  

общеобразовательных 

организаций / В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под ред. В.В. 

Пасечника.  10-е изд. – М: 

Просвещение, 2020. 

Индивидуально-

групповая 

деятельность. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ В.В. 

Пасечник. – М. : 

Просвещение, 2017. 

(Линия жизни) 

7 

Биология. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни». 5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.В. 

Пасечник и др. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2020 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В. КалиноваГ.С под ред. 

Пасечника В.В..Биология 7 

класс – М.: Просвещение, 

2021 

Биология. 

Организация 

индивидуально-

групповой 

деятельности 

на уроках. 5—9 

классы : 

методические 

рекомендации / В. В. 

Пасечник. – М.: 

Российский учебник, 

2019– 652 с. 

 

8 

Программа основного 

общего образования. 

Биология.5-9 классы. 

Линейный курс. 

Сонин Н.И. Биология: 

Многообразие живых 

организмов: Животные. 

8кл.: учебник/Н.И. Сонин, 

Марина А.В. 

Методическое 

пособие к учебнику 

Н.И. Сонина, В.Б. 

 



 

 

Авторы Н.И. Сонин, 

В.Б. 

Захаров.(составитель 

Г.М. Пальдяева) – М: 

Дрофа, 2015 

В.Б. Захаров. – М.: Дрофа, 

2018 (Российский учебник). 

 

Захарова «Биология. 

Многообразие 

живых организмов. 

Животные. 8 класс» / 

А.В. Марина, В.И. 

Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2016. 

9  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 5-11 классы 

И.Н. Пономарева, 

В.,С.Кучменко, 

С.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова. – 

Издательский дом 

Вентана-Граф, 2018 г. 

 

Рабочая программа к 

линии УМК 

Пасечника (линейный 

курс). 5-9 класс 

 

Колесов Д.В., Маш Р. Д.. 

Беляев И.Н. Биология. 

Человек. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2021 

 

  

5 
Музыка 

Музыка. Искусство. 5-

9 классы: предметная 

линия учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.5 класс–М.: 

Просвещение. -2018. 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 5-6 

классы  М.: 

 

6 Критская Е.Д., Сергеева  



 

 

сборник рабочих 

программ.- М.: 

Просвещение, 2011 

 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.6 класс–М.: 

Просвещение. -2018 

Просвещение, 2017. 

7 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 7 класс–М.: 

Просвещение. -2018 

Сергеева Г.П., Е.Д. 

Критская. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 7 класс / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

8 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

8 класс. –М.: Просвещение. 

-2018 

Сергеева Г.П., Е.Д. 

Критская. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 7 класс / 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

5 

Изобразит

ельное 

искусство 

Неменский  Б.М. 

Программа учебного 

предмета 

изобразительное 

искусство для 

обучающихся 5-9 

классов  

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.-М.: 

Просвещение.-2021 

Н. А. Горяева. Уроки 

изобразительного 

искусства. 5 класс. 

М. просвещение, 

2012 

 

6 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство.-М.: 

Просвещение.-2021 

Л. А. Неменская. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 6 класс. 

М. просвещение, 

2012 

 



 

 

7 

Неменский  Б.М. 

Программа учебного 

предмета 

изобразительное 

искусство для 

обучающихся 5-9 

классов  

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение.-2021 

А. С. Питерских, Д. 

Е Гуров.  Уроки 

изобразительного 

искусства . 7 класс. 

М. просвещение, 

2013 

 

8 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

М.:Просвещение.-2021 

В. Б. ГолицынаА. С. 

Питерских.  Уроки 

изобразительного 

искусства8 класс. М. 

просвещение, 2014 

 

5 

Технологи

я  

Программы по 

технологии. 

Казакевич В.М., 7,8-9 

Пичугина Г.В, 

Семенова Г.Ю./под 

ред Казакевича В.М. – 

М.: Просвещение, 

2019. 

Казакевич В.М., 7,8-9 

Пичугина Г.В, Семенова 

Г.Ю./под ред Казакевича 

В.М. – М.: Просвещение, 

2019 

Методические 

пособие.  

Технология 5-9 

классы.  

М:Просвещение 

2017г. 

 

6 

Казакевич В.М., 7,8-9 

Пичугина Г.В, Семенова 

Г.Ю./под ред Казакевича 

В.М. – М.: Просвещение, 

2019 

Методические 

пособие.  

Технология 5-9 

классы.  

М:Просвещение 

2017г. 

 

7 

Казакевич В.М., 7,8-9 

Пичугина Г.В, Семенова 

Г.Ю./под ред Казакевича 

В.М. – М.: Просвещение, 

2019 

Методические 

пособие.  

Технология 5-9 

классы.  

М:Просвещение 

2017г. 

 



 

 

8 

Казакевич В.М., 7,8-9 

Пичугина Г.В, Семенова 

Г.Ю./под ред Казакевича 

В.М. – М.: Просвещение, 

2019 

Методические 

пособие.  

Технология 5-9 

классы.  

М:Просвещение 

2017г. 

 

7-8  

Технология: 

программа: 5-8 классы 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Учебник 7,8  класс. Учебник 

для общеоб.учреждений  

 А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица.- М.: Вентана-

Граф. 2017г.  

Методические 

пособие.  

Технология 5-9 

классы.  

М: Вентана-Граф. 

2017г. 

 

7 

ОБЖ 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Рабочие 

программы.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников под 

ред.А.Т. Смирнова 5-9 

классы. М. 

Просвещение, 2016 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Учебник 7 

класс. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. М. 

просвещение, 2015 

  

8 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Учебник 8 

класс. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. М. 

просвещение, 2016 

  

9  

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Рабочие 

программы.Основы 

безопасности 

А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Учебник 9 

класс. Основы 

безопасности 

  



 

 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников под 

ред.А.Т. Смирнова 5-9 

классы. М. 

Просвещение, 2016 

жизнедеятельности. М. 

просвещение, 2011 

5 

Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Лях. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение¸ 2014. 

Виленский М.Я., Торочкова 

Т.Ю., Туревский И.М., 

Физкультура, 5-7 класс, 

Просвещение, 2021 

Физическая культура 

5-7 класс. 

Методические 

рекомендации.  М.Я. 

Виленского, В. Т. 

Чичикин, Т. Ю. 

Торочкова  М.: 

Просвещение¸ 2013. 

Физическая культура 5-9 класс. 

Тестовый контроль.   В.И. Лях 

М.: Просвещение¸2014 

6 

Виленский М.Я., Торочкова 

Т.Ю., Туревский И.М., 

Физкультура, 5-7 класс, 

Просвещение, 2021 

 

7 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура. 

Просвещение.2021 

 

8 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура. 

Просвещение.2021 

Физическая культура 

8-9класс. 

Методическое 

пособие.   В.И. Лях 

М.: Просвещение¸ 

2015. 

9 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования составляется и утверждается ежегодно.  

Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт ФГОС ООО – федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования ООП – 

основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия  

ПМПк (ППК) - психолого-медико-педагогического консилиум У  

МК– учебно-методический комплект  

 5. Приложения к основной образовательной программе на учебный год 

Приложения:  

Приложение № 1 Календарный учебный график на текущий учебный год  

Приложение № 2 Учебный план на текущий учебный год  

Приложение № 3 План внеурочной деятельности на текущий учебный год  

Приложение № 4 Учебно-методическое обеспечение реализации ООП  

Приложение № 5 Кадровое обеспечение реализации ООП  

Приложение № 6 Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Приложение № 7 План ВР ООО  
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6. Лист фиксации изменений и дополнений в основной 

образовательной программе начального общего образования  

  

№  

изменения  

№  раздела/ 

пункта  

Основание для 

изменения  

Дата внесения 

изменения  

Дата 

введения 

изменения  

Подпись 

ответственного 

лица  
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