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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Пояснительная  записка. 

 
  Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ « Правдинская 
основная общеобразовательная школа»  (далее – ООП ООО) разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов и материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями;  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;   

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81); 

6. Устав МКОУ « Правдинская основная общеобразовательная школа». 

ООП ООО МКОУ « Правдинская основная общеобразовательная школа»  определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП ООО соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) в части:  
- результатов освоения основной образовательной программы основного общего  образования; 

- структуры основной образовательной программы основного общего образования, (соотношения 

частей основной образовательной программы и их объѐма, а также соотношения обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений)  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе  кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий. ООП ООО содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее 

назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также способы определения достижения этих целей, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  
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— программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности;  

 — программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;   
— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  
— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов ООП и включает:  
 — учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; календарный учебный график, план внеурочной 

деятельности;  

 — систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО основное общее образование в 

МКОУ « Правдинская основная общеобразовательная школа»  может быть получено в 

очнойформе  получения образования и форм обучения.  
 Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (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) - 

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

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  -  
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

  -  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 детьмиинвалидами 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;   
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему объединений, клубов, секций,  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 

Первомайского  района для приобретения опыта реального управления и действия;  

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с 
учётом:  

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.  

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив МКОУ « 

Правдинская основная общеобразовательная школа»  руководствовался следующими принципами: 
 - непрерывность образования, преемственность с начальной школой; 

   - обеспечение права каждого человека на образование; 

 - единство образовательного пространства на территории Российской Федерации ; 

 - свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания 

 - демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

участие в управлении образовательными организациями. 
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 Ведущим подходом при реализации ООП ООО является системнодеятельностный подход, 

который предполагает:  
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  ориентацию на достижение основного результата образования; 

 – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  
-  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке учебного 

плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. Основная образовательная 

программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 
лет, связанных:  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

-   с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития -  
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

-   бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  
-  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  особой 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-   обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 
норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности,  т.е. моральным развитием личности;  
-  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

-  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  
1.2.1. Структура планируемых результатов. 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей. В соответствии с ФГОС ООО в структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы:  

-  личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 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; 

-  метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

-  предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.  

1.2.2. Личностные результаты освоения ООП ООО отражают:  

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 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 
-  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 
1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.  
 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;  
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующихвозможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

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

 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

и составлять алгоритм их выполнения;  обосновывать и осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования);   

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет:  

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
-   систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
-  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

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

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-  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; 



11 
 
 

-   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет:  

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  

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

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха;  

-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД . 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 Обучающийся сможет:  

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;   

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

слов;  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;   

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  
-  выделять явление из общего ряда других явлений;  

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений;  
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;   

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

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

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

способ проверки достоверности информации;   
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;  
- объяснять, детализируя или обобщая, объяснять с заданной точки зрения);  

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

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

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 



12 
 
 

-   обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  определять логические связи 

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

-  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;   
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;   

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;   

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет:   
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;   
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

резюмировать главную идею текста;   

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction);  критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;   

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;   

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;   

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;   

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

работы. Коммуникативные УУД. 
 10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе:  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 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;   
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- 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. 11. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

Обучающийся сможет:  
-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. Д.);   
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

-  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;   

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

диалога;   

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;   

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;   

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

12. 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.  

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;   
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- 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 структурированы в соответствии с требованиями Стандарта в виде 

предметных областей и отдельных учебных предметов.   

 1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литература»   
 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

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

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:   

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
 - приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;   

- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений;  

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  
 - получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.   

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать:   
Русский язык. 

  1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

письменной коммуникации):  
 -создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;  
 - умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге;  

 -развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности;  

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

 -понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

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

смысловой цельности, последовательности изложения;  

 -умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   
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- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

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

речи; -умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:   

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

 - соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  - стремление 

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

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:   

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи;  

 - уместное использование фразеологических оборотов в речи;  
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;  

 - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
  4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:   

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 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;  
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 - опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);   

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

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  - 

определение грамматической основы предложения;  
- распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных;  

 - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  
 - 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 
учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски;   

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

 - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 
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частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов - сказуемых в связном тексте. 

Литература   

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 • понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;   

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 • воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

  • развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции;   

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления.  
 

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература»   

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  - 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 - приобщение к литературному наследию своего народа;  
 - формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.   

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

должны отражать:   
Родной язык:   

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

грамматических категорий родного языка;  
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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 средствепознания 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 коммуникативноэстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;   
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

1.2.4.3. Предметная область «Иностранные языки».  
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.   

1.2.4.4. Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  
• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

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

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды;  

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; • приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

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

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра приоритетной является задача социализации). Предметные результаты 

изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны отражать:  

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  

Предметные результаты должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  
 4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности;  

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам;  
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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.  

 

1.2.4.5. Предметная область «Математика и информатика»  
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 • формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика  
Предметные результаты должны отражать: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  - осознание роли математики в 
развитии России и мира;  - возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;  

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

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

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

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

к требованию или от требования к условию;  
- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины;  - решение логических задач;   

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:   
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

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

 - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

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

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

 - оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств;   
- умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

 - выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

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

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения;  
 - решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

неравенств и их систем на числовой прямой;   
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально - графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей:   

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости;  - нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции;  
 - построение графика линейной и квадратичной функций;  - оперирование на базовом 

уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

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

задач из других учебных предметов;   
6) овладение геометрическим языком;   

- развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

  - развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений:  

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

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар;  

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

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

измерений длин и углов;   
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 
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ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 
задач:  

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

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости;  

 - решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 
угла, площадь) по образцам или алгоритмам;   

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  

 - формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;   

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 
явлений при принятии решений:  

 - формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;  - решение простейших комбинаторных задач;  
 - определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;   

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах:  
 - распознавание верных и неверных высказываний;   

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

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

учебных предметов;  - решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 - выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;  
 10) формирование информационной и алгоритмической культуры;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 
 - развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 11)формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;   

12)развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 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;   
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15) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  - владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений;  - умение использовать персональные средства доступа.  

 
1.2.4.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:  

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 
1.2.4.7. Предметная область «Естественнонаучные предметы»   

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:  

• формирование целостной научной картины мира;  
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  
• овладение научным подходом к решению различных задач;   

 • овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 • овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков 
для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

  • осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 Предметные результаты 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 
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измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений;  
 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф;   

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека;  
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

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

 9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата;   

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 естественнонаучных 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 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  
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 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;   

 

1.2.4.8. Предметная область «Искусство»   
 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 • осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;   

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;  
• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

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

Изобразительное искусство   
Предметные результаты должны отражать:  

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 
эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;   

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

 4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  
 6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
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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 духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

развитии мировой культуры;   

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

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

  3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально - 
творческую деятельность (слушание музыки, пение, 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.   

 

1.2.4.9. Предметная область «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 

деятельности;  • формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 • формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

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

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
1.2.4.10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:  

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области;  
• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;  

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни;  
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 • развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 
в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурноспортивных и 

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

предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать:   

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, 
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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;  

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 

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;  1 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования . 
 

1.3.1. Общие положения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направлена на обеспечение качества 

основного образования в МКОУ « Правдинская основная общеобразовательная школа». 

Основными функциями системы оценки являются:  ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования;  обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
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образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  Уровневый подход 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

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

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется путем  оценки трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий);    
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;    
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования;    
-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.).  

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

направлены на:  

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования;  

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования.  

Внутренняя оценка включает:  
- текущий контроль;   

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

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

проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. К внешним процедурам относятся:  
- государственная итоговая аттестация,  независимая оценка качества образования  

мониторинговые исследования разного уровней.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Особенности оценки личностных результатов. 
  Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

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

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые 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 тректории, 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 классным 
руководителем.  

 2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. Опросник диагностики способности к эмпатии,  авторы А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна (7 класс) Проводится классным руководителем. 
 3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества  Диагностика нравственной 

воспитанности по методике М.И.Шиловой (6 класс) Изучение ценностных ориентаций личности 

(по модификации методики В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс) Проводится классным 
руководителем.  

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 классным 

руководителем. 
 5. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни Индекс отношения к 

здоровью  (по методике В. Ясвина, С. Дерябо) (5-9 класс) Проводится учителем физической 

культуры или учителем ОБЖ Результаты педагогической диагностики используются в работе 

классного руководителя и находят свое отражение при составлении характеристики 
обучающегося.   
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В характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;   

- способность работать с информацией;   
- способность к сотрудничеству и коммуникации;   

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;   
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;   

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга.  
 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур 

с использованием оценочного инструментария: 

№ Оценочные 

процедуры  

 

Оцениваемые 

результаты  

Инструментарий/ форма представления 

результатов  

Периодич

ность 

1. Стартовая 
диагностика  

Сформированность 
регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 
учебных действий  

Комплексная работа / Сводный лист 
результатов выполнения работы   

Сентябрь 
5 класс 

2 Текущее 

оценивание 

метапредмет
ных 

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  

 

3 Защита 

итогового 
индивидуал

ьного 

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  

8-9 класс: 

один раз 
в два 

года.  

 
 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, художественно-творческую, иную). Выполнение 

индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого обучающегося.  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, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие); г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением о проектной и 
учебно-исследовательской деятельности  обучающихся МКОУ « Правдинская основная 

общеобразовательная школа»  .  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 высокий.  В 

оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 
 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий;  

3. Сформированность регулятивных действий; 
4.Ссформированность 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.  Критерии оценки индивидуального/группового проекта в 5-6 классах 

Максимальная оценка по каждому критерию - 2 балла. Достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 8 первичных баллов (по одному баллу за каждый 
из восьми критериев), а достижение повышенного уровня соответствует получению 10 - 13 

первичных баллов (отметка «хорошо»), высокого уровня - 14 -16 первичных баллов (отметка 

«отлично»). Количественный показатель по каждому критерию: 0 – не соответствует 1– частично 
соответствует 2 – полностью соответствует 

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной организации в 
ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения предметных результатов 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов.  

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.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем в 

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. Текущий контроль 
осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», «5»)  по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 
тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 
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домашние работы.  Данные виды работ оцениваются по 4-бальной шкале в соответствии с 

критериями оценивания.  Результаты текущего контроля фиксируются в классных  журналах. При 
безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая характеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.  

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 

средне взвешенное результатов текущего контроля. Округление результата проводится по 

правилам математического округления.  
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 
графиком. Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт).  Промежуточная 

аттестация по курсам (части формируемой участниками образовательных отношений) 

осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам освоения  курсам (теста и т.д.).  
Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по курсу 

в полном объеме. Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам 
года в портфолио.  

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). 

 Итоговая оценка. 
 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 учитывется сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.   Итоговая оценка  
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

включает две составляющие:   
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- 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.  

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.  

 

Оценка деятельности организации. 
Оценка результатов деятельности МКОУ « Правдинская основная общеобразовательная 

школа»  осуществляется в ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учётом:  

-   результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);    

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;   особенностей контингента обучающихся. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности;  
- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
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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, 

учебноисследовательской и проектной деятельности; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации 
учебноисследовательской 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 учебной и исследовательской 

деятельности;  

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) и сети Интернет.  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит:  
- информацию о целях, задачах программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта;  

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; - типовые задачи применения универсальных учебных действий;  
- описание особенностей реализации основных направлений учебной исследовательской 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений; 

 -  описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  
- перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; - планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 
предмета или на межпредметной основе;  

- виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  
- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 - систему оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся;  

- методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий.  
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ « Правдинская 

основная общеобразовательная школа»  создана рабочая группа под руководством  директора. 
Направления деятельности рабочей группы включают в себя: 

-   разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;   

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;   

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий;   

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов;   

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  
- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

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

кадров;   
- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;   
- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;   

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД;   

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками 
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе;   

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

(возможно привлечение заинтересованных представителей органа государственного 
общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня;   

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся уровня;   

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания 
и встречи рабочих групп, проводимые регулярно. В целях соотнесения формирования 

метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам регулярно 

проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС. 



37 
 
 

Цель программы: 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.  

Задачи:   
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;   

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

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

обучающихся;  
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 
«инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 
процесса. 

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные действия 
(УУД)» в узком смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного, и познавательного развития и саморазвития личности.  Таким образом, 

универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Формирование универсальных учебных 
действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 1. 

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет 

его содержание и организацию (цель). 
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин(процесс)  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций учащегося(результат).  

 Функции универсальных учебных действий:  обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  создание условий для гармоничного развития личности и ее 

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

области.  

Виды универсальных учебных действий. 
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Блок личностных УУД включает жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-эстетического оценивания, 
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях   

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся  организацию учебной деятельности. К 
ним относятся: целеполагание, планирование, составление плана и последовательности действий, 

прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, а также элементы волевой саморегуляции  как 

способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные действия, универсальные логические 

действия и действия постановки и решения проблем.  

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка 
вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации и др.  
  К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);   
- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД;   
- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ;   

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);   

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
 По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

при этом учитывается, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  Предметы «Русский язык» «Родной язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование 
«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливают 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но 

эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивают «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 и 
родного  языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 
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 Предметы «Литература», «Родная литература»  прежде всего способствуют личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию школьника, 
способствуют «пониманию литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

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

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

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

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 
линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»,  «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 
эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

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

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

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

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

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

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основахроссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию.  
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Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

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

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

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

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

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

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды».  

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

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

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

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

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

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 
в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

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

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Образовательная область 

«Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую функцию 

формирования универсальных учебных действий и объединяет все что делается, предлагается в 
отдельных учебных предметах в этом направлении. Именно на уроках технологии учащиеся 

выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические 

расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют технологические этапы 
изготовления того или иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим 

другим предметам БУП.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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 
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применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

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

 Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

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

личностное развитие школьников.   

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

по отдельным учебным предметам в ходе внеурочной деятельности. При этом соблюдена 
преемственность формирования универсальных учебных действий, сформированных в начальной 
школе.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

1)  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
 2)  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может быть 

сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  
• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков; 

 • ролевые игры. 
 2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 • проведение эмпирического исследования; 

 • проведение теоретического исследования;  
• смысловое чтение.  

2. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации; 

 • на прогнозирование; 
 • на целеполагание; 

 • на принятие решения;  

• на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
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контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть  

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

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

критериальную оценки. 
 2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций.  Одним из путей формирования УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям:  
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 • внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, научно-практическая конференция.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как:  
• исследовательское; 

 • инженерное;  

• прикладное; 
 • информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в 
рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 

может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может 

быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 
промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. Особое значение для 

развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 
возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 
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планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 • урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 • исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 
 • участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
 Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 • постеры, презентации;  
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы; • выставки, игры, тематические вечера, 

концерты;  
• сценарии мероприятий;  

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

др. Результаты представляются в ходе проведения научно-практической конференции, семинаров 

и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых 

в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
развитию информационно-коммуникационных технологий. 

 Программа развития УУД обеспечивает структуру ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 
интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции 

обучающихся могут включить: • уроки по информатике и другим предметам; • факультативы; • 

кружки; • интегративные межпредметные проекты; • внеурочные и внешкольные активности.  
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 

обучающихся, можно выделить, в том числе, такие, как:  • выполняемые на уроках, дома и в 
рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  • создание и редактирование текстов;  • создание и редактирование 

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

редактирование графики и фото;  • создание и редактирование видео;  • создание музыкальных и 

звуковых объектов;  • поиск и анализ информации в Интернете;  • моделирование, проектирование 

и управление;  • математическая обработка и визуализация данных;  • создание веб-страниц и 
сайтов;  • сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. Формирование у школьников ИКТ-

компетентности требует от учителей использования специальных методов и приемов:  учитель 

должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о ней всегда), как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности;  потребуется изменение дидактических целей типовых 
заданий, которые обычно даются  учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности);  на уроках следует выделять время 

для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим групповым обсуждением;  формированию 
ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обучения (групповая или 

командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).  

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает три 
основных уровня развития информационной  среды  школы:   

- пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;   

- ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

-   регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам.   

Формирование  информационной и коммуникационной компетентности это не только  
формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для 
иных потребностей  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 
их использования. 

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

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. Д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 
обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

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

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. Фиксация и обработка 

изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
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процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого матери-ала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

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

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 
 Поиск и организация хранения информации. 

 Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных 
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

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

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 
данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание письменных 
сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии 

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

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

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

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 
создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. Создание 

музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи 
и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. Д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к со-общению, 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: 
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диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства 

и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Моделирование, проектирование и 

управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 
информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 
проектирования. Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность.  
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 
задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем,  планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

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

качестве основных планируемых результатов представлен следующий список того, что 
обучающийся сможет:  осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  получать информацию о характеристиках компьютера;  оценивать 

числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);  

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

измерительные устройства и т. Д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  соблюдать требования 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
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ИКТ.  В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов представлен 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 

представлен 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 представлен 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 представлен список того, 

что обучающийся сможет:  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

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

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  В рамках направления «Создание 

музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов представлен 
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 представлен 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 представлен 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 представлен 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.  
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов представлен список того, что обучающийся сможет:  
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио);  использовать возможности электронной почты, 
интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;  вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети Интернет;  соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей;  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   соблюдать правила безопасного 

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

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать:  договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации);  договор о сотрудничестве может 
основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей;  экспертная, 

научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций;  консультационная, экспертная, научная поддержка может 
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансовоэкономического управления. Взаимодействие с учебными, научными и социальными 
организациями может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-
классов, тренингов и др.  

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций. Требования к условиям 

включают:  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее:  педагоги владеют представлениями о 

возрастных особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы; педагоги прошли 

курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  педагоги участвовали в разработке 

собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  педагоги могут строить 

образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД;  педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 
проектной, исследовательской деятельностей;  характер взаимодействия педагога и обучающегося 

не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  педагоги владеют навыками 

формирующего оценивания;  наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 
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тьюторского сопровождения обучающихся;  педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 
внепредметной деятельности.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 Мониторинг реализации целей программы охватывает содержание основных разделов 

учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном 

процессе. Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 
умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний 

в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений). В основной школе главным результатом 
образования является формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. В качестве 
диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) могут 

выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием оценки 

результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития 
общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы, 

а также результаты индикаторных, зачетных, административных работ; публичные выступления; 

защита проектов. В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  
- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;   
2) содержание учебного предмета, курса;  
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 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;   

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  

 3) тематическое планирование.  

 Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, приведено в Приложении к основной 
образовательной программе.   

 

Предметная область «Русский язык и литература»  
 

2.2.1. Русский язык. 

 (Рабочие  программы по русскому языку. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 5-9классы.. 2016)  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по    

русскому (родному) языку являются: 
  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;  

 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;  • владение 

разными видами чтения;  • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  • 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой;  • овладение приёмами отбора и 

систематизации мате риала 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;   
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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;  

 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, официальноделовой 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-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;  

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

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. 

3. 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.  
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 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 композиционностилистического 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.   

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 
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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. 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 
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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.   

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. Распознавание частей речи по 
грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли.  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.  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  

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

 

Контрольные 



55 
 
 

работы  

(диктанты)  
 

Язык и общение. 2 1  

Повторение изученного в начальных классах. 16 3 1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 22 7 1 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 11 3 1 

Лексика. Культура речи. 6 2  

Морфемика. Орфография.Культура речи. 17 4 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

15 4 2 

Имя прилагательное. 9 4 1 

Глагол. 28 6 1 

Повторение и систематизация изученного. 4 2 1 

ИТОГО 130 36 9 

Всего  175  

 

6 класс 

Содержание Количество 

часов 

Из них: 

Развитие      

речи 

Контрольные 

работы 

Язык. Речь. Общение  3 1 - 

Повторение изученного в V классе 11  1 

Текст  7 2  

Лексика. Культура речи 12 2 1 

Фразеология. Культура речи 4 1 1 

Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

28 6 2 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

 

24 

 

2 

 

1 

Имя прилагательное 30 6 1 

Имя числительное 18 3 1 

Местоимение 28 7 1 

Глагол 29 4 1 

Повторение и систематизация изученного в 

VIклассе 

10 - 1 

                         Итого 204 34 11 

 

7 класс 

№ п/п 

Содержание 
Количество 

часов 

Из них: 

Р.р К.р 

1 Русский язык  как 

развивающееся явление 

1   

2 Повторение изученного в 5 – 6 

классах 

7  1 

 Тексты и стили 4 3  

3 Морфология. Культура речи.   

Причастие 

32 2 2 

4    Деепричастие 9 1 1 



56 
 
 

 

8 класс 

  

Название темы Всего 

часов 

Из них 

  Р.р К.р 

Русский язык  в  современном  мире. 1 
 

 
 

 
 

Повторение  изученного в 5-7 классах 

.   

7 2 1 

Синтаксис, пунктуация, культура речи.   
 

8 1  

Простое  предложение . 

.. 

3 1  

Двусоставное предложение. Главные  члены  

предложения.   

8 1 1 

Второстепенные члены предложения. 
 

8 2  

Односоставные  предложения. 11 2 1 

Простое осложненное предложение 1   

Однородные члены предложения 14 2 1 

Обособленные члены предложения 20 2 1 

Слова грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение    

4   

Вводные  и вставные  конструкции. 7 2  

Чужая речь  7 1  

Повторение и систематизация  изученного  в  

8  классе. 

6 1 1 

Итого: 105 17 6 

 

9 класс 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Контрол

ьные 

работы 

Уроки по развитию 

речи 

Введение. Международное значение русского 

языка 

1   

Повторение пройденного в 5-8 классах 7 1 2 

Сложное предложение. Культура речи 51 3 12 

.Понятие о сложном предложении 1   

Союзные сложные предложения 6  2 

5 Наречие 26 5 2 

6 Категория состояния 6 2  

7 Служебные части речи 1   

 Предлог 10 1 1 

8    Союз 14 2 1 

9 Частица 19 2 2 

10 Междометие 2   

11 Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 классах 

9  1 

 ИТОГО 140 18 11 



57 
 
 

Сложносочиненные предложения 5  2 

Сложноподчиненные предложения 24 1 5 

Бессоюзные сложные предложения 8 1 1 

Сложные предложения с различными видами 
связи 

7 1 2 

Общие сведения о языке 3   

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи 

6 1 1 

Итого: 68 5 15 

Резерв 2   

 

2.2.2. Литература  
(Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной.  

5-9 классы, 2016) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

 

Личностные результаты:  
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-ния к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-нального 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 дол-га перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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; владение устной и письменной речью; монологической кон-текстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информаци-онно-
коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаютя в 

следующем 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  
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• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

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

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

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

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

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс  

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завеща-ние 

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

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 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 жан-ы фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).  

 

Русские народные сказки  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 
Собиратели сказок.  

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

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради 
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой…» (М. Горький). Иван-

царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 

сказки. Фантастика в волшебной сказке.  
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

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

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 

(обзор).  
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«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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два Астронома в пиру…» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды литературы: эпос, лири-ка, драма. Жанры 
литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. 

П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности)  
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. Д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма 
иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер басен. 

Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления)  
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 зелёный…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

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

произведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 
русскими 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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 
начало литературной деятельности).  

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

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

лирического, реального и фантастического.  
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

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

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил 
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности).  

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

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

Речевая характеристика персонажей.  
«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений).  

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

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 
человека.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений).  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности).  

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

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

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

персонажей как средство их характеристики.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  
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Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в 
осени первоначальной…»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 
учителя и учащихся).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя.  
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы(начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное).  
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

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

сказках Паустовского.  
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

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

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).  

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

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности).  



63 
 
 

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

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления).  

«Ради жизни на Земле…»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста».  

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.  

Произведения о родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. 

Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».  
Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов 
волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, харак-тер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. 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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 
прекрасном. Речевая характеристика персонажей  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, 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 труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 

народа.  
6 класс  

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

герою. Способы выражения авторской позиции.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 
жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 
и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

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

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

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы 

— помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волни-стые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

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

вествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной ор-

ганизации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-ская история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представ – ления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармо-нии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 
(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рас-сказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная харак-теристика персонажей 

(развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переход-ных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Соче-тание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни.  

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

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. При-рода как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный харак-тер лирики и её 
утончённый психологизм.Мимолётное и неуловимое как черты изобра-жения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармонич-ность и музыкальность поэтической 
речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в по-эзии 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духов-ных 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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закреп ление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народ-ной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представ-ления). 

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуа-ция. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы…».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 
(развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа со-

держания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»; Д. С. Самой-лов. 
«Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за 
неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, нача-ло 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в пред-военные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представле-ний). 

Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойствен-ные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нрав-ственная проблематика 
произведения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лириче-ского героя  
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского ха-рактера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. Есенин. «Мелколе-сье. 

Степь и дали…», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных про-
изведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоя-нием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищён-ности. 
Образ «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. 

Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное серд-це», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».  
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Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Ос-новные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 
нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — веч-ный должник своего народа.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе раз-ных 

народов.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скот-ный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сце-ны вой ны 
и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, по-знание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представле-ния).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший во-

ображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жиз-ни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литера-туры. (Для 

внеклассного чтения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представле-ния).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благород-ство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство есте-
ственной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естествен-ном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (начальные представления).  
7 класс  

Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писате-ля, его 
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эс-тетическому 

идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 
духа народного языка.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные пред-ставления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравствен-ных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
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качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доб-рота, щедрость, 

физическая сила).  
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоин-ства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Темати-ческое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмари-нен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпиче-ских песен. (Для 

внеклассного чтения.)  
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и нацио-нальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (разви-тие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в ис-кусстве (начальные 

представления).  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, ме-тафоры).  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (началь-ные 
представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский пре-стол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (от-рывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой граждани-на.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судь-бе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пу-стынных 
волн…»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Ма-стерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Кар-ла XII). Авторское отношение 
к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений).  



69 
 
 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древ-

нерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нрав-ственном 
подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим по-колениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выраже-ния. Образ 
рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «малень-кого человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое 

и гуманистическое в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об исто-рическом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характе-ров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-ным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций наро-да. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её 
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную…») — готовность ри-нуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-дение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопостав-ления. Патриотический 
пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Ро-ды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обез-

доленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художествен-ные 
особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русско-го 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-ственность и 

человеческие взаимоотношения.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Вели-чие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 
представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Вос-
произведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 
представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Вза-
имоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, ана-лиз 

собственных поступков.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристи-ки.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край…» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и вы-ражение 

авторского настроения, миросозерцания.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мер-зостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие пред-

ставлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихо-творного ритма, 

словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обога-щение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незамет-ный герой 

с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к че-ловеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
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«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображённые поэти-ческим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патри-отизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 
в рассказе.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты че-ловека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окру-жающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека.  
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особен-ности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 
героя, радость переживания собственного доброго поступка.  

«Тихая моя родина» (обзор)  

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  
«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жиз-ни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе.  
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века  

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смо-ленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Свет-лая грусть 
переживаний.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла 
«Восьмистишия»), «О моей родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного воз-раста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  
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«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народ-но-

поэтический характер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического разла-да героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни че-ловека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений).  

8 класс  

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому про-шлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тём-ная…», «Вдоль по 

улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв каз-нён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни наро-да в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преда-ний.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопо-жертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плута-ми. «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой 
сатирической повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспита-ния 
истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Пробле-мы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые ха-рактеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классициз-ма в 

драматическом произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 
рассказ о писателе.  
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде-янности, 
безответственности, зазнайства.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 
дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа народной песни о Ермаке.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История бранных. «История 

Пугачёва» (отрывки). И поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным 
как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. 

Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выраже-ние частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирова-ние 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота геро-ини. Швабрин 

— антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности компо-зиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымы-сел в романе. Фольклорные 
мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитан-ской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к истори-ческим 

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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к исто-рии, 
исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постанов-ки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чинов-ничества. Цель 

автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна фина-ла, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характе-ров» (В. И. Немирович-
Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлеста-ковщина как общественное 

явление.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).  
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакие-вичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
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холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного ад-ского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и проти-востоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропаган-дист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 
характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской пози-ции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на офици-альные 

исторические сочинения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литера-турная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Са-тира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная де-таль 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 
в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоедине-нии дворянства и народа.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представ-лений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведе-ний.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыб-лется 

цветами…».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бу-нина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотвержен-ность и находчивость 

главной героини.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историче-ская тема 

в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 
Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания 

в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэ-ме Есенина.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставле-ние 
художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, вос-поминания, 

дневники).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. 



75 
 
 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл ироническо-го повествования о 

прошлом.  
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоя-тельного 

чтения.)  

Сатира и юмор в рассказах.  
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях по-эта. Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер 

Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-ская правда о войне в поэме. Теле. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых перело-мах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Автор-ские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм вои-нов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Вели-кой Оте чественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в ли-рической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на ко-торой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. За-

болоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вече-рам», 
«Встреча», «Привет, Россия…».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье ле-то»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 
зарубежья о родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произве-дения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новиз-ной…». В 
строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чте-нием 

отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — 
великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сати-ра на дворянство и 

невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Коме-дийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «до-машним 
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образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  

9 класс  

Введение  
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творче-ской 

читательской самостоятельности.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представ-лений).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-туры. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово…» как ве-личайший 
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Яро-славна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. 
Язык произведения. Переводы «Слова…».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, ре-форматор 

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 Пет-ровны 1747 года». Прославление 

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и су-диям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, де-кламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 
слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-ственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 
стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романти-ческий 

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. Свет-лана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддав-шейся губительным 
чарам.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм лите-ратуры 

(развитие представлений).  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое об-разие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фа-мусовской Москвы. 

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. 
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Мастерство драматурга в создании речевых характеристик дей-ствующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необыч-ность развязки, смысл финала 
комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воз-двиг нерукотворный…», 

«Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотво-рённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских моти-вов в лирике поэта. Единение красоты природы, 
красоты человека, красоты жизни в пей-зажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 

строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Та-тьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Лен-ского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пуш-кинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Пи-сарев; «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 «Мо-царта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой нашего вре-мени». 

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 наблюде-ний» (В. Г. Белинский).- 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Пе-чорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о роман-тизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и груст-но», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи — значенье…», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий».  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». Ис-тория 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые души. Чи-чиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначаль-ный замысел и идея 
Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутов-ским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 
сатирика к пророку и проповеднику. По-эма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-мического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-ский или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикова-ние, дружеский смех 

(развитие представлений).  
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петер-

бургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастно-го, 
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склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Ис-тинные и 
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «ма-ленького человека» 

в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюд-ном городе.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рас-сказа.  
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 ве-дущих 

прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадь-бы. Лиризм 
повествования.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщи-ны», «швондерства». 
Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (раз-витие 

понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба челове-ка». 
Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повест-вования. Значение картины 
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта ти-пизации.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века 

(обзор)  
Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс издалёка…», «О, весна 

без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Вы-сокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 
родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «He жалею, не зову, 

не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, 
рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобра-зие метафор и сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий…», «Ба-

бушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда та-кая 
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нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в приро-де…», 

«Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте чело-веческих лиц», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глу-бина обобщений поэта-
мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предмет-ность 
пастернаковской 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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосло-жения 
(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серена-да» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою…»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу…»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё 

былое…»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, слу-чайно…»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий пережива-ния, 

мысли, настроения человека.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в си-стеме 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с гре-ческими 

лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множе-
ственность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к ис-тине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постиже-ние божественной идеи 
через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характери-стика 
гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по вы-бору учителя, 

например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-

й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечело-веческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Тра-гизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление поня-тия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характери-стика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фау-ста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» 

— философская трагедия эпохи Просвещения. Сю-жет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 

в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 
Фауста и неверия, духа сомне-ния Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни челове-чества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 
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противопостав-ления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой ли-тературы. 

Гёте и русская литература.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Учебно - тематический план  

5 класс 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 10 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18в 2 

5 Из литературы 19 в  41 

6 Из русской литературы 20 в 29 

7 Русские5 поэты 20 в о родине и родной прирподе 2 

8 Из зарубежной литературы 15 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

10 Литературный праздник «Путешествие по стране 

«Литература» 

1 

ИТОГО  105 

 

6 класс 

Литература 

(3ч в неделю) 
 

№ п/п Название темы Всего часов Из них 

Р.р К.р 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 4 1  

3 Из древнерусской литературы 1   

3 Из русской литературы 18 века 1   

4 Из русской литературы 19 века 50 6 1 

5 Из русской литературы 20 века 26 4  

6 Из литературы народов России 2   

7 Из зарубежной литературы  17   

8 Уроки контроля 2  1 

9 Итоговые уроки 2   

Итого:   105 11 2 

Учебно-тематический план 

Литература 

7класс 

( 2 ч в неделю) 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

  Р.р К.р 

Введение 1    

Устное народное творчество. 6 1  

Из древнерусской литературы. 2     

Из русской литературы XVIII 2   
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века. 

Из русской литературы XIX века. 27 4 1 

Из русской литературы XX века. 25 2 1 

Зарубежная литература. 6   

Урок контроля 1  1 

ИТОГО: 70 7 3 

 

8 класс 

Учебно - тематический план8 класс 

Литература 

(2ч в неделю) 
 

№ п/п Название темы Всего часов Из них  

Р.р  

1 Введение  1  

2 Устное народное творчество 2 1 

3 Из древнерусской литературы  2  

3 Из литературы  XVIII века  3 2 

4 Из  литературы XIX века  35 10 

5 Из русской литературы 

XXвека 

19 4 

6 Из зарубежной литературы  6    

7 Обобщение  и контроль 

знаний  за курс 8 класса  

2  

Итого:   70 17 

 

Учебно-тематический план9 класс 

Литература 

(3 часа в неделю) 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 1 

Литература Древней Руси 3 

Русская литература ХVIII века 9 

Из русской литературы I половины ХIХ века   5 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»    8 

Творчество А.С.Пушкина   16 

Творчество М.Ю.Лермонтова 16 

Творчество Н.В.Гоголя 7 

Русская литература второй половины ХIХ века   4 

Русская литература ХХ века. Проза   9 

Русская литература ХХ века. Поэзия   17 

Из зарубежной литературы 6 

Итоговые уроки 1 

Итого 102 

 

 

2.2.3. Предметная область «Родной язык и родная литература»  
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2.2.3.  Родной язык* Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Русский 

язык».                                                                                                                                                                        
Родная литература* Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Литература».  

 Предметная область «Иностранные языки»  

 

2.2.4. Иностранный язык  

 

2.2.4.1. Иностранный язык (английский). 

 (Рабочая программа. Английский язык. 5—9 классы : О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 
В. Языкова, Е. А. Колесникова..)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 
общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов:  

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  
▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

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

▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 ▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации;  

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
 ▪ 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.  

 В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 
метапредметных результатов: -  умение планировать свое речевое и неречевое поведение; - умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; - умение обобщать, 

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 владеть 
исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; - умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; - 
умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; - умение 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; - умение использовать 

информационно ‑ коммуникационные технологии;  - умение осуществлять регулятивные действия 
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самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

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

учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должны 
продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.  

А. В коммуникативной сфере. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: Говорение - начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; - расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника 

согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; - 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Аудирование - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио ‑  и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио ‑  и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  
Чтение - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); - читать несложные 

аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 
справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; - читать 

текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей информации. 

 Письмо - заполнять анкеты и формуляры; - писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 
языка. В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: - 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 
единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; - особенности 

структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; - признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); -  основные различия систем английского и русского языков. Кроме 

того, школьники должны: - применять правила написания слов, изученных в основной школе; - 
адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; - соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. В отношении 

социокультурной компетенции от выпускников требуется: - знание национально ‑ культурных 

особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; - умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплик и клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и 
неформального общения; - знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран 
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изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, 

скороговорки, сказки, стихи); - знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно - популярной литературы; - наличие представления об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); - наличие представления о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире. В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: - 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); - прогнозировать основное 

содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; - 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 

шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); - игнорировать незнакомую лексику, 

реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; - 

задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в 
тексте; - использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция). 

 Происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 
(УУД) и специальных учебных умений (СУУ).  

Универсальные учебные действия (общеучебные умения):  

Регулятивные: - определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и 
самостоятельно искать средства ее осуществления; -  обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; - составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 

учителя; -  оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; - критически анализировать 
успехи и недостатки проделанной работы. 

 Познавательные: - самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; - выполнять 
универсальные логические действия: - анализ (выделение признаков), - синтез (составление целого 

из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), - выбирать основания для сравнения, 

классификации объектов, - устанавливать аналогии и причинно ‑  следственные связи, - 

выстраивать логическую цепь рассуждений, - относить объекты к известным понятиям; - 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: - обобщать информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, - составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: - четко и ясно выражать свои мысли; - отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать ее; - учиться критично, относиться к собственному мнению; - слушать других, 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; - организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом). 

 Специальные учебные умения: - сравнивать явления русского и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; - владеть 
различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); - ориентироваться в иноязычном печатном и 

аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 
устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, 

концовки, отдельных предложений; - вычленять в тексте реалии, слова с культурным 

компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять 
сходство и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; - догадываться о значении слов на основе 

языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; - использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания текста; - узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; - действовать по образцу или аналогии при выполнении 

отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; - пользоваться 
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справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; - пользоваться поисковыми 
системами, находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке 

проектов; - овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 
языка способами и приемами. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; - представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; - приобщение к ценностям мировой культуры 

как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. Г. В эстетической сфере: - владение элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; - стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; - развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  
 Д. В трудовой и физической сферах:  

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; - умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; - стремление 
вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

 2) — речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); — 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).  
Сферы общения:  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом.  
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности.  
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  
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2) аспекты коммуникативной компетенции:  

Первый этап обучения (5—7 классы) Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 
Говорение. Диалогическая форма речи. 

            В  5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается 
овладение умениями ведения диалога — обмена мнениями. Диалог этикетного характера — 

начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого 
партнера. Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с 
каждой стороны. Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны.  Диалог — 

обмен мнениями — выражать свою точку зрения на то, что нравится или не нравится партнерам 
по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких 

типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания 
прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем 

монологического высказывания — 6—8 фраз. 

 Аудирование. 
 Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

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

пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: — понимать тему и факты сообщения; — вычленять смысловые вехи; — выделять 
главное, отличать от второстепенного. Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное 
понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с 
ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—

500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: — понимать тему 

и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); — выделять смысловые 

вехи, основную мысль текста; — вычленять причинно‑следственные связи в тексте; — кратко, 

логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных 
культурах. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

 Предполагается овладение следующими умениями: — полно и точно понимать 
содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, использования словаря; — 

кратко излагать содержание прочитанного; — выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию. 

 Письмо. 
 Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие 

умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать поздравления с 

праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, включая адрес); — заполнять анкеты, 
бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; — писать личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, 

своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). Объем 
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личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах.  
 Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. Графика и 

орфография. Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, 

основных буквосочетаний и звуко ‑буквенных соответствий, полученных в начальной школе. 

Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико ‑ грамматического материала. 

Знание транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с лексической 

единицей, навыки чтения слов по транскрипции. 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 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), деление предложения на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико ‑ интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Лексическая 
сторона речи В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики ‑ клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен 
составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, 

планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 класс 

учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: — аффиксация — 
суффиксы для образования существительных: -tion (translation), ing (feeling), -ment (government), -

nеss (darkness), -th (length); суффиксы для образования прилагательных –ful (wonderful), -y (sunny), 

-al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для образования 

наречий –ly (strongly); префикс для образования прилагательных и существительных: un- (unhappy, 
unhappyness); — конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); — словосложение (sunflower, raincoat, 

classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами 
(to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с 

различными послелогами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). Значительная часть 

материала посвящается различию между лексическими единицами, в том числе между 
синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызывать трудности (much 

— many, few — little, dictionary —vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). 

Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных 

целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, 
для сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оценки события или факта и т. П. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и 

памятными датами, давать инструкции в корректной форме.  
Грамматическая сторона речи. Морфология. Имя существительное: ▪ исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные; ▪ регулярные способы образования множественного 

числа; ▪ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — 
sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); ▪ способы выражения части и целого (a 

piece of cake/paper, music, etc.); ▪ существительные, употребляющиеся только в форме 

множественного числа (trousers, shorts, scissors, mittens, 117eggings VS a pair of trousers, shorts, 

scissors, mittens, 117eggings, etc.); ▪ имена существительные, употребляющиеся только в 
единственном числе (money, information, news, hair); ▪ артикли — единицы языка, 

употребляющиеся перед именем существительным: определенный, неопределенный и нулевой 

артикли; ▪ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, 
work, bed в сочетаниях типа to go to school; ▪ употребление определенного/нулевого артикля с 

названиями языков (the English/the Russian language, но English/Russian); ▪ употребление 

неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such books, such 
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weather); ▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese 

— китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; ▪ использование артиклей с 
именами существительными в восклицательных предложениях с what (What an interesting book! 

What interesting books! What nasty weather!); ▪ использование артиклей с именами 

существительными headache, stomachache, earache, toothache, etc.; ▪ определенный /нулевой 
артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar 

Square); ▪ полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free — 1) 

свободный 2) бесплатный); ▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на 

конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. Местоимение: ▪ абсолютная 
форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); ▪ возвратные местоимения (myself, 

himself, ourselves, еtc.); ▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; ▪ 

местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; ▪ неопределенные местоимения something, 
someone, somebody, everyone, everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; ▪ 

неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; ▪ относительные местоимения 

who (whom) и whose, which, that для соединения главных и придаточных предложений (the book 

that/which you wanted to read, the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage 
whose name is Sunny Beach). Имя прилагательное: ▪ сравнение прилагательных в структурах as ... 

as, not so ... as, not as ... as, more than ...; ▪ имена прилагательные, используемые с определенными 

предлогами: afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of. Имя числительное: ▪ количественные 
числительные от 1 до 100; ▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы 

first, second, third); ▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и 

нумерации объектов/субъектов (room 4); ▪ числительные hundred, thousand, million; использование 
этих слов в сочетаниях типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc.  

Наречие: ▪ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении;  ▪ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice 

enough, long enough, quickly enough); ▪ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, 
etc.); ▪ наречия hard и hardly; ▪ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; ▪ наречие 

so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); ▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: ▪ формынеправильныхглаголоввpastsimple; ▪ временныеформыpastprogressive 
(утвердительные, отрицательныеивопросительныепредложения); ▪ глаголы, 

обычнонеиспользуемыевpresentиpastprogressive (tolove, toknow, tohave, toown, tounderstand, etc.); ▪ 

временныеформыpresentperfect (durativeandresultative), presentperfectprogressive; ▪ 
временаpresentperfect/pastsimple = pastsimple/pastprogressive, 

presentperfect/presentperfectprogressiveвоппозициидругкдругу;ь ▪ инфинитиввфункцииопределения 

(easilytoteach); ▪ конструкцияshallIdosomething? Дляпредложенияпомощииполучениясовета; ▪ 

различиевупотребленииглаголовtobeиtogoвpresentperfect (Hehasbeenthere. Hehasgonethere.); ▪ 
вариативныеформывыражениябудущего (futuresimple, presentprogressive, оборотtobegoingto) 

иихразличия; ▪ presentsimpleдляописаниядействий, происходящихвсоответствиисрасписанием 

(Thetrainarrivesat 5.); ▪ -ing-формыпослеглаголовtolove, tolike (tolovereading); ▪ 
конструкцияlet’sdosomething; ▪ оборотhavegot/hasgotкакэквивалентглаголаtohave; ▪ 

невозможностьиспользованияоборотаhavegotвзначении «иметь» вpastsimple; ▪ 

отсутствиедвойногоотрицаниявпредложении (Ican’tdoanything.); ▪ модальныеглаголыcan (could), 

must, may, should; ▪ 
невозможностьупотребленияглаголаcouldдляописанияконкретнойситуациивпрошлом 

(Ididn’tfeelwellandwasnotableto (неcouldn’t) gotoschool.); ▪ эквивалентымодальныхглаголовcanиmust 

(соответственноtobeableto, haveto). Синтаксис ▪ Восклицательныепредложения (What wonderful 
weather we are having today! How wonderful the weather is!). ▪ 

Побудительныепредложениясглаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). ▪ 

Придаточныепредложения, вводимыесоюзами who, what, whom, which, whose, why, how. ▪ 
Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, 

after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. ▪ Использование глагола в present simple в 

придаточных предложениях времени и условия для передачи будущности, в отличие от 

изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they will be able to do the sights of the city./I 
don’t know if they will go to Moscow.). ▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы 

в предложениях изъявительного наклонения. ▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех 
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известных учащимся грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; 

present perfect; present perfect progressive). ▪ Предлоги among и between. ▪ Предлоги at, on, in 
всоставенекоторыхобстоятельстввремени (at three o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, 

on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция. 
 На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно 

расширяется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: ▪ с родной страной, ее географией, природными 
условиями, городами, достопримечательностями, культурой; ▪ со странами изучаемого языка, их 

историей, географией, крупными городами, достопримечательностями, традициями и обычаями, 

культурой, образом жизни; ▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; ▪ с 
проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны отдельных 

стран; ▪ с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговорки, 

скороговорки, детские стихи.  

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 
лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: ▪ знакомство с различными видами 

национально‑маркированной лексики; ▪ овладение умением сопоставлять культурологический 

фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 

различия (например, в словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall ивысокий и т. П.); ▪ 

овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; ▪ изучение 
речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; ▪ овладение способами решения 

коммуникативных задач, например: дать оценку событию, факту или явлению, 

проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или иные действия, сообщать 
о своих предпочтениях и т. п. 

 Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о 

своей культуре. Компенсаторная компетенция В 5—7 классах продолжается совершенствование и 
развитие компенсаторных умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной 

школе. Однако на следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными 

задачами. Так, во время говорения учащиеся должны быть способны: ▪ выражать ту же мысль 
иначе, в том числе с помощью использования синонимических средств; ▪ использовать 

разноструктурные средства выражения для описания одного и того же референта; ▪ задавать 

уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; ▪ переспрашивать и обращаться за помощью в 
случае отсутствия коммуникации. Особое внимание на данном этапе уделяется формированию 

компенсаторных умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении текстов. В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых 

школьникам лексических единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте 
интернациональные слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка 

основывается на общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно‑познавательная компетенция. 

 В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие 
новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики 

обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение следующими 
необходимыми умениями: ▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. П.; ▪ работать с 

двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на бумажных и 

электронных носителях; ▪ пользоваться подстрочными ссылками; ▪ выполнять различные виды 

заданий из учебника, рабочей тетради, лексико ‑ грамматического практикума; ▪ выполнять 

контрольные задания в формате ГИА; ▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее 
в виде иллюстрированного альбома, и т. П.  
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Второй этап обучения (8—9 классы). 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 
Говорение. Диалогическая форма речи. 

 На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание 
уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения при ведении 

диалогов этикетного характера: — начинать, поддерживать и заканчивать разговор; — 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; — вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при 
ведении диалога-расспроса: — запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», 

«где?», «куда?», «когда?», «с кем?», «почему?»); — подтверждать, возражать; — целенаправленно 

расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого 
учащегося. Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: — обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; — давать совет и принимать/не принимать 

его; — запрещать и объяснять причину; — приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; — делать предложение и выражать 
согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. Объем данных диалогов — до 4 реплик со 

стороны каждого участника общения. Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; — высказать 
одобрение/неодобрение; — выразить сомнение; — выразить эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); — выразить эмоциональную 

поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с 
каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально ‑ оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.  

Монологическая форма речи. 

 В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 
следующих умений:  — кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально‑оценочные суждения; — передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;  — высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и 

прослушанным текстом; — выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; — выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать 

его. Объем монологического высказывания — 8—10 фраз.  

Аудирование. 
 На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание 

основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривается развитие 
следующих умений: — предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять тему, основную мысль текста; — выбирать главные факты, опускать второстепенные; — 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 
(объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; — игнорировать 

незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. Время звучания текстов для 

аудирования — 1,5—2 минуты. 
 Чтение. 

 Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное 

чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 
интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание 
для 8—9 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем 
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текстов для ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. Предполагается 

формирование следующих умений: — прогнозировать содержание текста по заголовку; — 
понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); — выделять главные 

факты из текста, опуская второстепенные; — выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— понимать логику развития смыслов, вычленять причинно‑следственные связи в тексте; — 

кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 
различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: — полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования 

словаря, лингвострано ‑ ведческого и страноведческого комментария); — кратко излагать 

содержание прочитанного; — интерпретировать прочитанное  — оценивать прочитанное, 
выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 600 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или 
несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения 

или для расширения знаний по изучаемой теме. 
 Письмо. 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: — делать выписки из текста; — составлять план текста; — писать 

поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая адрес); — 
заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, цель визита 

(при оформлении визы); — писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 
делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 
принятыми в англоязычных странах.  

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 

. Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе 

изученного лексико‑грамматического материала. Фонетическая сторона речи Наличие навыков 

адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и различение на слух всех 
звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смыслового ударения. 

Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Лексическая сторона речи К концу второго этапа обучения в основной средней 
школе лексический минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, т. Е. за 

период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний 

вдобавок к изученным ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых 

словообразовательных средств. В области деривации: — суффиксы для образования 
существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, friendship,humanism); — 

суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical,-аnсе/-еnсе, -ish/-ive (athletic, biological, 

importance, childish,inventive); — суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); — 
префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- 

(illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); — префикс для образования глаголов: en- (enrich, 

enlighten). В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 
прилагательных (the old, the poor, etc.). Продолжается работа со словосложением, примеры 

которого в лексике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, 

skycap, weightlifting и т. П. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям 

лексических единиц, как: ▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) 
тихий, 2) молчаливый; shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино); ▪ дифференциация синонимов (pair 
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— сouple, to learn — to study, team — crew); ▪ слова и словосочетания, выбор между которыми 

вызывает трудности в силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial —series, used to do sth — to 
be used to doing sth); ▪ омонимы (to lie — to lie); ▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to 

call out, to tear out); ▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab);▪ 

интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); ▪ национально ‑

маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжаетсяпланомернаяработанадфразовымиглаголами (to end up/in/with; to see 
around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). 

Начинаетсярегулярнаяработанадидиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer 

language, idioms used while talking on the phone). Учащиеся должны получить представление об 

устойчивых словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах‑клише, которые отражают 

культуру англоязычных стран и используются для того, чтобы: ▪ вносить предложения; ▪ вести 

повествование, используя слова ‑ связки типа although; ▪ выражать собственное мнение; ▪ 

корректировать высказывания других людей; ▪ хвалить и критиковать; ▪ говорить по телефону; ▪ 

выражать сомнение; ▪ предупреждать и запрещать. Грамматическая сторона речи Морфология 
Имя существительное: ▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; ▪ 

собирательные имена существительные (family, group,  government), случаи согласования 

собирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are here.); ▪ 
неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); ▪ особые случаи образования 

множественного числа существительных (datum — data; medium — media); ▪ нулевой артикль с 

субстантивами man и woman; ▪ артикли с именами существительными, обозначающими 
уникальные явления (the Sun, the Moon, the sеa). Местоимение: ▪ неопределенное местоимение one, 

особенности его употребления. Имя прилагательное: ▪ субстантивация имен прилагательных (the 

old, the young, the sick); ▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder —oldest/eldest), 

far (farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 
Наречие: ▪ конструкции the more... the more, the more... the less; ▪ наречия like — alike; ▪ наречия 

anywhere, anyhow, anyway, anyplace. Глагол: ▪ временныеформы past perfect; ▪ рассмотрениевремен 

past simple/past perfect; present perfect/past perfect воппозициидругкдругу; ▪ конструкция used to do 
something длявыраженияповторяющегосядействиявпрошлом; ▪ сопоставлениеглагольныхструктур 

used to do something и to be used doing something; ▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to 

sound, to smell, to feel вкачествесвязочныхглаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); ▪ 
переводпрямойречивкосвенную: а) лексическиеизмененияприпереводе; б) согласованиевремен, 

еслиглагол, которыйвводитпрямуюречь, стоитвпрошедшемвремени; в) грамматическоевремя 

«будущеевпрошедшем» (future-inthe-past); г) 

случаиотсутствиясогласованияприпереводепрямойречивкосвенную; ▪ страдательный (пассивный) 
залог; глагольныеформывpresentsimplepassive, pastsimplepassive, futuresimplepassive, 

presentprogressivepassive, pastprogressivepassive, presentperfectpassive, pastperfectpassive; ▪ 

модальныеглаголыспассивныминфинитивом (mustbedone, canbetranslated, shouldbevisited); ▪ 
конструкцияtobemadeof/from; ▪ глаголыспредложнымуправлениемвпассивномзалоге 

(tobespokenabout, tobesentfor, etc.); ▪ вариативностьпассивныхконструкцийуглаголов, 

имеющихдвадополнения (Tomwasgivenanapple./AnapplewasgiventoTom.); ▪ 

заместителимодальногоглаголаcould (was/wereableto; managedto) 
длявыраженияоднократногодействиявпрошлом (Iwasabletoopenthedoor./Imanagedtoopenthedoor.). 

Причастие: ▪ причастиепервоеипричастиевторое; ▪ причастиепервоевсочетаниях to have 

fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard time doing something. Герундий: ▪ 
герундиальныеформыпосле: а) глаголов, обозначающихначалоиконецдействия (to start reading, to 

begin speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, 

to mind; в) глаголов, управляемыхпредлогами (to object to doing something, to succeed in doing 
something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing 

something, to forgive for doing something, etc.); г) сочетанийтипа to be interested in doing something, 

to be tired of doing something, to be capable of doing something, etc.; ▪ 

различиягерундиальныхструктур to mind doing something/to mind somebody’s doing something. 
Инфинитив: ▪ использованиеинфинитивапослеглаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 
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субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

▪ глаголы, послекоторыхвозможноупотреблениетолькоинфинитива (to afford, to agree, to accept, 
etc.); ▪ сопоставлениеиспользованияинфинитиваигерундияпослеглаголов to stop, to remember, to 

forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). Конструкция «сложноедополнение» 

(complex object) после: ▪ глаголов to want, to expect иоборота would like (We would like you to join 
us.); ▪ глаголовчувственноговосприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); ▪ глаголов to let и to make взначении «заставлять» (I will let/make you do 

it.).  

Социокультурная компетенция. 
На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: ▪ 

с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; ▪ с литературой 
англоязычных стран и России и ее яркими представителями;▪ с историей и современным 

состоянием библиотечного дела и журналистики; ▪ с искусством кино и театра, а также 

выдающимися достижениями в этих областях; ▪ с известными людьми и историческими 

личностями разных стран мира; ▪ со средствами массовой информации и коммуникации —
прессой, телевидением, радио и Интернетом; ▪ с достижениями в области науки и техники, 

выдающимися учеными; ▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и 

молодежными организациями и объединениями. Расширяются представления школьников: ▪ о 
значимости английского языка в современном мире; ▪ о наиболее употребительной тематической 

фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает (например, зарубежные 

печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. П.); ▪ о социокультурном портрете стран 
изучаемого языка и их культурном наследии; ▪ о социолингвистических факторах 

коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общения — формальный или 

неформальный — в рамках изучаемых учебных ситуаций; ▪ о различиях британского и 

американского вариантов английского языка, а именно об особенностях лексики и традициях 
орфографии; ▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке. Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие 

умения школьников. Они учатся: ▪ представлять свою страну и отечественную культуру на 
изучаемом языке; ▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной 

страны и стран изучаемого языка; ▪ объяснять и комментировать различия в культурах для 

достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; ▪ оказывать помощь 
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; ▪ пользоваться правилами 

политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения.  

Компенсаторная компетенция.  
На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники 

должны научиться использовать слова ‑ субституты и перифраз в устной речи, а также 

игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью 

контекстуальной догадки и других опор. Учебно‑познавательная компетенция B плане развития 

учебно ‑ познавательной компетенции школьники начинают: ▪ пользоваться не только 

двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; ▪ использовать зарубежные поисковые 
системы Интернета для поиска информации страноведческого характера; ▪ анализировать и 

обобщать информацию, полученную из разных источников; ▪ работать в команде.  

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тематический план 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела. Содержание Количество часов 

  базовые резервные 
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1 Тема 1.  Каникулы закончились  16 1 

2 Тема 2. Семейная  история  16 1 

3 Тема 3. Здоровый образ жизни  16 1 

4 Тема4. Свободное время  16 1 

5 Тема5. Путешествия  16 1 

6 Тема 6. Путешествие по России  16 1 

 Всего 96 6 

Итого 102  

 
Тематический план 6 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

  базовые резервные 

1  Раздел 1. «Две столицы» 16 0 

2 Раздел 2. «. «Посещение Британии» 16 0 

3 Раздел 3. «Традиции, праздники, фестивали» 16 0 

4 Раздел 4. «Соединенные Штаты Америки» 16 2 

5 Раздел 5«Любимое время препровождение» 16 2 

6 Раздел 6. «То, как мы выглядим» 16 2 

 Всего 96 6 

Итого 102  

 
Тематический план 7 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

  базовые резервные 

1  Раздел 1. «Школа и обучение в школе»  16 0 

2 Раздел 2. «Язык мира»  16 0 

3 Раздел 3. «Некоторые факты об англоговорящем мире» 16 0 

4 Раздел 4. «Живые существа вокруг нас»  18 2 

5 Раздел 5. «Экология» 18 2 

6 Раздел 6. «Здоровье» 18 2 

 Всего 96 6 

Итого 102  

 

Тематический план 8 класс 
 

№

 п/п 

Тема раздела Количество часов 

  базовые резервные 

1  Раздел 1. «Спорт и время препровождение» 24  

2 Раздел 2. «. Искусство. Театр» 24  

3 Раздел 3. «Искусство. Кино» 24  

4 Раздел 4.  «Выдающиеся люди мира» 24  

5 Повторение 0 6 

 Всего 96  

Итого 102  
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Тематический план 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Средства массовой информации: радио, телевидение, интернет. 24 

2 Печатные издания: книги, журналы, газеты. 24 

3 Наука и техника. 24 

4 Быть подростком. 25 

 Резервное время 5 

 Итого: 102 

 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

 2.2.6. История России.  

(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е., 2016) 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина,  О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы, 2014)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей - социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной(познавательной),информационно-технологической, коммуникативной. 

 
Личностными результатами изучения истории в основной школе являются 

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 6—7 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 
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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 6—7 
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. 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  

6 класс. 
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 ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА 

XV в.) (40 ч)  

Содержание  курса 

 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 
Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
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Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя 

и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 
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III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 
посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

История России. Конец   XVI   –  XVIII в. 7 класс 

 (42 часа)  

Содержание предмета. 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 
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позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-

Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против 

России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 
Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 
Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт 
в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь 

как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги 
крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская 

рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 

гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
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мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 
Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 

петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль 

в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 
страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
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Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 

городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его 
«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 
и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 
литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 
РОСИЯ В XVIII ВЕКЕ    8 КЛАСС 

Народы России в XVIII в.  
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Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв.Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 
Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 
1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 
Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 
как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 
науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 
иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 
русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
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Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 
учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
I съезд РСДРП.  

 Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Поиск союзников  в Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 

Развитие  культуры во  второй половине   XIXв. 

Развитие образования.  Успехи естественных, физико-математических и прикладных наук. 
Развитие географических знаний и гуманитарных наук. 

Критический реализм в литературе. Живопись : академизм и реализм. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. Скульптура. 
Основные архитектурные стили. Мировое значение русской музыки. Русский 

драматический театр и его значение. Художественные промыслы. 

Рост населения. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения деревенской жизни. 

Россия в XX- XXI веке. 9 класс. 
 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) - пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 
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Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки  Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики именьшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии.Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 
Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-
политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 
в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XXвека. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 
Региональный компонент 

Наш регион в XX в. 

 

 

Тематическое  планирование предмета. 

История России 6 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение    1 час 

2 Тема 1.   Древняя Русь в VIII - первой половине XII  в.   10 часов. 

3 Тема 2. Русь удельная в XII-XIII в..    9 часов 

4 Тема 3. Московская Русь в XIV -  XVI в.    15 часов 

5 Итоговое  повторение  1 час 

 Резерв  4 часа. 

 итого 40 часов 

Тематическое  планирование предмета. 
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История России 7 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение  1 час 

2 Тема 1. Россия на рубеже XVI  –  XVIIв.  4 часа. 

3 Тема 2. Россия в XVII в.   9 часов. 

4 Тема 3. Россия в первой четверти XVIIIв 9 часов 

5 Тема 4. Россия в 1725 -1762 г.    5 часов. 

6 Тема 5. Россия в 1762-1801г.   11 часов. 

7 Итоговое повторение   1 час. 

 Итого  40 часов 

 

Тематическое  планирование предмета. 

История России 8 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение  1 ч. 

2 Тема 1. Россия в первой половине XIX века  19 часов 

3 Тема 2. Россия во второй половине Х1Х века.  22 часа 

4  Итоговое повторение  и обобщение по курсу 

история России XIX веке 

1 час 

5 Резерв 1 час 

 Итого  44 часа 

Тематическое  планирование предмета. 

История России 9 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Россия в начале ХХ века (1900-1916 г.)   13 часов 

2 Россия в 1917-1927 году   14 часов 

3 СССР в 1928-1938 гг.  7 часов 

4 Великая Отечественная война 1941—1945 гг.     6 часов 

5 СССР в 1953 – середине 60-х гг.  XX века    4 часа 

6 СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.   4 часа 

7 Перестройка в СССР  1985-1991г.   4 часа 

8 Новая Россия 1991-2012гг.  6 часов 

9 Обобщение: « Россия  в 1985-2010г.» 1 

10 Россия  сегодня. 

Глобальные проблемы современности. 

2 

11 Резервные уроки 2 

                                                   Итого:                                                68 часов 

Всеобщая история. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В направлении личностного развития: 

1)  воспитать чувство ответственности и долга; 
2) сформировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

3) сформировать целостное  мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
4) сформирование осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  
5) освоить социальные нормы, правила поведения, роль и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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6) развивать 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;  

7) сформировать коммуникативную  компетентность 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 

В метапредметном направлении: 

1)  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2)  самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) 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) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8)  организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать своё мнение;  
10) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

11) формировать и развивать  компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

В предметном направлении: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта части мировой истории, 
усвоение базовых национальных ценностей современного 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 с древности до наших дней 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 
мнгоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта человечества;  
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5) развитие умений 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;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов ; восприятие  традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире.  

 

Основное содержание предмета. 

История Древнего мира 
 

Введение Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 
наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнём. 

 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 
охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 
Распределение обязанностей в родовой общине. 

 

Возникновение искусства и религиозных верований. 
 

 

 

 
 

 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 
земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 
 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 
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Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 
общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

 
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 

Тема 3. Счёт лет в истории 

 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени 
по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема 

ориентировки в историческом времени. 
 

Раздел II. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет 
 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила 

и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь 
к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной. 

 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

 
Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

 
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — 

Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 
 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 
Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный 
портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее.  

 
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента 

для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская 

книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 
астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 
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Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 
 

Тема 5. Западная Азия в древности 

 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения 
шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. 

 
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 
группах: ростовщиках. 

 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

Легенды о финикийцах. 
 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. 
Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 

мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу. 

 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 
предания о героях. 

 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 
войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия 

— достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 
книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об 

ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская 
почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности 

— город Персеполь. 
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Тема 6. Индия и Китай в древности 
 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 
 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение 

к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 
 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 
китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий 

шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
 

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 7. Древнейшая Греция 
 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 
 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 
царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. 

 

Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 
Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. 

 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 
Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

 
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 

на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 
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Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 
Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 
управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 
войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 
дельте реки Дона. 

 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где 
зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 
 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 
битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 
флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе 
греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 
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В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 
рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 
Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 

чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  
 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 
актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 
 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. 
Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец 

Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 
Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 

Македонского царства. 

 
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 

Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря 
Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

 
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало 
пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

 
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на 

благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 
Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые 
правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 
 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско 
и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

 
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 
 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 
Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 
Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 
 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
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Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 
Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате. 

 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 
Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 
 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи. 

 
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 
 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. 
Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 
Обустройство городов в провинциях империи. 

 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
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власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 
книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 
Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 
эпохи Античности. 

Итоговое повторение 

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 
республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

История Средних веков . 

История Средних веков 6 класс -  28 часов. 

Содержание предмета. 

Введение Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 
эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные 

изучают историю Средних веков. 

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—
VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с 

Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. 
Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного 

устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у 

франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и 
новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой 

организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент 
объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений 
— монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 
«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских — Папской области. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король 

франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 
Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов 

раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 
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франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом 
между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во Франкском 

государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. 

Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 
Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и 

народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей 
Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — 
столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 

императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. 
Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира 

Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы 

школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в 

разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма 
— храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, 

фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия 
для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 
существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 
Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 

I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 

жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 
новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 

Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 
Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 
Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому 
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владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. 

Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент 
карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные 

знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. 

Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 
общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение 

культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. 

Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового 
крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное 

хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 
замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость 

феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 

Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 

возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 
числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 

мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на 
жизнь средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 

Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 
Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к 

банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 

жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 
 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и 

недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» 
источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния 

церкви и её экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета 

и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. 
Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. 

Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск 

Ассизский. Доминик Гусман. 
Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 



121 
 
 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 
государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно - рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в 

Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 
угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба 

походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 

Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской 
власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых 

походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 
Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. 

Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. 
Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 
Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 

Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 
конституция сословно-феодальной монархии. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 
англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 

Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д Арк. 
Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 
Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. 
Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 

конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 
культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 
Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 
Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской 

власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление 
власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — 

император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. 
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Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и 

итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 
Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской 

демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 
Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор 

в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 
Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 
захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов 

в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед 
II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание 

турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. Образование и философия. 

Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие 

светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов.  
Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия 

о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 
знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 
литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий 

куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура 
как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная 

миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 
возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни 

Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 
Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 
Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 
Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун 

в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 
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Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 
искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны 

тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. 

Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 
Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. 

Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. 
Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 
Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 

Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов 
майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление 

и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры 

народов доколумбовой Америки. 
Повторение материала 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 
Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и 

автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 
Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. 

Складывание нового образа человека и отношений. 

Новая история. История Нового времени: 1500—1800 

Содержание предмета. 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 
история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 
производства. Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 
Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 
мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном 

деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и 
кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут 

новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. 

Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 
Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 
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Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 
Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 
Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 
политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. 
Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII 

Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 
 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров 
торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. 

Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения 

и развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный 
труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 
дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод 
и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Революция в одежде. Европейский 

город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 
Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 
обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 
человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа 

формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 
«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер 
Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 
Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 
Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 
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научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание 
человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и 
начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. 

Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение 

верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 
лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 
предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. 
Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 
Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 
Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 
католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. 
Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 
Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. 

Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 
жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия 

— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление 
короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв 

Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 
Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. 
Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, 

утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 
система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти 
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короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 
Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в 

Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. 
Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 
Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 
прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» 

правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 
историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим 
порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 
Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 
Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, JI. Ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 
Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 

североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и 
его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 

независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и 

естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 
войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 
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правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 
свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения 
в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик 
XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 
революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 
Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. 
Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 
личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 
революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 
принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 
Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 
события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«З.акрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 
Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 
Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Содержание предмета. 

История Нового времени: 1800—1900.  8 класс 
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 
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товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в 

средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 
аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 
экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 
экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация 

женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. 

Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 
Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий 

и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 
образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм 

и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 
Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский 
кодекс. 

 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 



129 
 
 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 

союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 

реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 
Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Политический 

кризис накануне революции 1848 г. 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 
революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 
Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции 

и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 
Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 
Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 
стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской 
партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 
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Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 
Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 

радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 
революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 

Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока 

переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 
Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. 
США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 

Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 
олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 

общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 

Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 

развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 
Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 
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самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии 
в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 
континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые 

локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

 
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 9 класс 

Содержание курса. 

Новейшая история.XX- начало XXI века 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. 
 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 
Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 
Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 
право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 
Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-
Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. 

Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва 

на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 
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Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 
Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—
1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 
социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 
восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 
Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 

1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок 

левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 
реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 
Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного 

фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 
корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 
Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х 
гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 
XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 
Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 
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Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 
Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других 

театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. 

Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в. 
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-
политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 
торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. 

Эпоха дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. 

Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-технологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. 
Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 
рейганомика. Дж. Буш - старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 
Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 
политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони. 
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 

гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР 
в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» 

в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. Социал-демократы 

и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразований. 
«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. 

Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 
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Латинская Америка во второй половине XX — начале 

XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 
1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская 
весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор 

пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 1976). Культурная 

революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и 

реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы Индии. 
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 
региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 

Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения. 
Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 
новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—

2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства 
в условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. 
Проблемы глобализации 

ТЕМАТИЧЕС ПЛАНИРОВАНИЕ всеобщ истории 5-9 

2.2.7. Обществознание (Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией 
Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы,  2014)  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 

 
 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

  
 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
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возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

  

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
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• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 

Содержание предмета. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 
 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 
 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 
какие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 
разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
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 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 
отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 
своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 
 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 
 

VI.   Основы российского законодательства  
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
 Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 
 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 
 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
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 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 
 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 
XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 

 

VIII.  Человек в экономических отношениях  
 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
 Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства.                                                                                                                        
 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

 

X.   Политическая жизнь общества  
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство 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. 

 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  
 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

 Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 
черта современного мира. 
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 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Тем планирование 5 класс. 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

2 Тема 1.  Че ловек  5 час ов  

3 Тема  2. Семья  5 часов 

4 Тема 3. Школа  6 часов 

5 Тема 4. Труд  6 часов 

6 Тема 5. Родина 10 часов  

  7 Заключительные  уроки 2 часа 

 

6 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Вводный урок. 1 час 

2 Человек в социальном измерении  12 часов 

3 Человек среди людей  10 часов 

4 Нравственные основы жизни  8 часов 

5 Заключительный урок.  1 час 

6 Заключительный урок. Защита проектов 1 час 

  7 Резерв  2 час 

7 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Ведение  1 час 

2 Регулирование поведения людей в обществе  11 часов 

3 Человек в экономических отношениях  13 часов 

4 Человек и природа  5 часов 

5 Заключительный урок. 1 час 

6 Резерв  3 часа. 

 

8 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Введение  1час 

2 Тема 1. Личность и общество  6 часов 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 часов 

4 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 часов 

5 Тема 4. Экономика  13 часов 

6 Заключительный урок 1 час 

  7 Резерв  1 час. 

 

9 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Раздел  I.  Общая   часть курса  - 28 

2 Раздел  II. Региональная часть курса   38 

3 Обобщение по курсу  2 
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4 Зачет по курсу «Экономическая география 

России 

1 

 итого 68 

 
 

2.2.8. География (География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда»  5 -9 классы А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, 2013)  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 
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- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 
- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 
- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

• строить простые планы местности; 
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• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическогоиспользования 

географических знаний в различных областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на основе 

нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 
с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 
отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 
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• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, связанные 

с изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических особенностях 

отдельных районов Россиии их частей на основе нескольких источников 

информации,сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание предмета 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ. 5 КЛАСС  

(1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч, ИЗ НИХ 7 Ч - РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 
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Что изучает география (4 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.  
 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы. 1. Работа с контурной картой, учебником, диском. 

 

Земля во Вселенной (8 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 
мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практикумы. 2. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 
Самостоятельное построение простейшего плана. 

 

Природа Земли (9 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 
земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
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Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Практикумы. 3. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 

вулканов Земли. 4. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

 

ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСС (1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 Ч) 

Введение (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 
Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9 Ч) 
 

План местности (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
 

Географическая карта (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе 

и карте. 
Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 
 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (22 Ч) 

 

Литосфера (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, 
метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных 

пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 
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Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 
Практикумы. 5. Описание форм рельефа. 

 

Гидросфера (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 
течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера (7 ч) 

 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 
Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. 
Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих 

ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 

над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 

территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 
Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с 

глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
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Население Земли (3 ч) 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС  

(2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч, ИЗ НИХ 2 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

 

Введение (2 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и 

содержанию. Географические методы изучения окружающей среды. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 Ч) 

 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. 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. Уникальные 

объекты литосферы. 
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление 

причин сходства и различий (по выбору). 
 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 

атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений 

в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов 
одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 

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 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 

живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 
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Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 
поясность. 

Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 
 

Население Земли (3 ч) 

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. 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 описания численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 

 

Океаны и материки (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 
географического 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 одного 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 ч) 

Общие особенности природы южных материков. Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие 
особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека 

на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и 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 деятельности населения стран 
Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

 

Австралия (4 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности 

в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 

Океания (1 ч) 
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 

наследия. 

 

Южная Америка (7 ч) 

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 поясность в 

Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. 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 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

 

Северные материки (1 ч) 
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Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
 

Северная Америка (7 ч) 

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. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 
Соединенные 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. 

 

Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные 

пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, 
Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы.Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 
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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 работой в океане. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 
Германии. 22. Группировка стран 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. 

 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 

на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных 
видов природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление 

ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч, ИЗ НИХ 2 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 
 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с различными ГИС. 
 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 
точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса на территории России. Реформа системы 

исчисления времени в России. Местное время. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 
XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 

Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 
округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 

национально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

 

Раздел I 

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ (18 Ч) 

 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм 

рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
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Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 
Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. 

Особенности геологического строения, рельефа и минеральных ресурсов родного 

края. 
Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: пояса арктический, 

субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 
муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные 
климатические явления. Агроклиматические ресурсы. 

Климат родного края. Характеристика климата своего края, оценка агроклиматических 

ресурсов. 
Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны. 
 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Главные 
речные системы России. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения 

водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 

освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...» 
 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Факторы 

почвообразования. 
Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв родного края. Их использование. 
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 
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Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир своего края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли особо 

охраняемых природных территорий в сохранении природы России. 
 

 

 
 

 

 

 
Раздел II 

 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36 Ч) 
 

Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование. 
ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Характеристика зон: арктических 
пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, 

полупустынь и пустынь. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
России. 

 

Природа регионов России (30 ч) 

 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения, 

история освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы равнины. 

Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 
использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Особенности географического положения. 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

Северного Кавказа. Природные ресурсы. Уникальность природы и населения. 
Урал — «каменный пояс Русской Земли». Особенности географического положения, 

история освоения. Особенности рельефа. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 

природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные 

ресурсы равнины. Экономические проблемы. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 

Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
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Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 
Природные уникумы. Природные ресурсы. Освоение их человеком. 

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

комплексов. 

Творческие работы. 1. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. 2. Подготовка презентации о 
природных уникумах Северного Кавказа. 3. Разработка туристического маршрута по разным 

частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

Дискуссии. Темы: 1. «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 
равнины?». 2. «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 

прирастать Сибирью будет...”». 

 

Раздел III 
 

Человек и природа (5 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные и 
экстремальные условия для жизни и деятельности людей. Стихийные природные явления и их 

причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 
природы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Экологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 

Ландшафты как фактор здоровья. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 
двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 

15. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч, ИХ НИЗ 2 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

 

Общая часть курса (28 ч) 
 

Место России в мире 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение и границы России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. 

Государственная территория России. 
 

Население Российской Федерации 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. 
Миграции населения. Внутренние и внешние миграции. Современные проблемы 

вынужденных переселенцев и беженцев. 

Городское и сельское население. Расселение населения. Особенности урбанизации в 

России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-
экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их 
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возрождения. Географические особенности размещения населения: их связь с природными 

зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 
 

Географические особенности экономики России 

География основных типов экономики на территории России. 
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные 

проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География 
российской науки. Технополисы. 

 

Машиностроительный комплекс 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География машиностроения. 

Практические работы. 1. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 
 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 

 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Топливная промышленность. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 
страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные 

районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная 

система страны. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 
бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов. 

Электроэнергетика. Топливная электроэнергетика. Гидроэлектроэнергетика. Атомная 
энергетика. Нетрадиционные источники энергии. Энергосистемы. 

Практические работы. 2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 3. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 
 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Состав и значение комплексов. 
Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. 
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Особенности географии металлургии черных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. 

Цветная металлургия. Особенности географии легких и тяжелых цветных металлов. 
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 
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Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность, факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 
Лесная промышленность. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. 

Практические работы. 4. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 5. Определение по картам главных факторов размещения 
металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 6. Составление 

характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим 

материалам. 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, 

состав, связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов 
на размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Земледелие и животноводство. 

Пищевая и легкая промышленность. 

Практические работы. 7. Определение по картам основных районов выращивания 
зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

 

Инфраструктурный комплекс 
 

Состав комплекса. Роль транспорта. Значение, состав, связь комплекса с другими 

комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в 
размещении населения и хозяйства. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Водный и другие виды транспорта. Морской транспорт. Речной транспорт. Авиационный 
транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы 

развития на современном этапе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 8. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 
 

 

Региональная часть курса (38 ч) 

 
Районирование России. Общественная география крупных регионов 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Различные 

варианты районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 
территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки 

районов. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Моделирование вариантов нового районирования России. 

 
Западный макрорегион — Европейская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение на западе России. Место и роль в 

хозяйстве России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — основа 
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 

страны. Проблемы социально-экономического развития. 

 
Центральная Россия 

Состав, природа, историческое изменение географического положения Центральной 

России. Общие проблемы. Географическое положение Северо-Запада России на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности географического 
положения района. 
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Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные 

полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 
Северо-Запад России — район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. 
Население и главные черты хозяйства Центральной России. Современный характер и 

проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и 

качество трудовых ресурсов. Высокий уровень территориальной концентрации науки и 

обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. 
Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная 

металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в 

хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-
энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион, его 

экономические, социальные и экологические проблемы. 
Географические особенности областей Центрального района. Особенности развития 

Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного подрайонов. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. 

Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные 

и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
Практические работы. 10. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 11. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России. 12. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий Центральной России. 
 

Европейский Север 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Различия в рельефе и 
«наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние 

Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная 

провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
Население. Состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 

причины. 

Хозяйство. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 
подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Проблема охраны природы 

Севера. 
Практические работы. 13. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 14. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства 

Европейского Севера. 

 
Европейский Юг — Северный Кавказ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население. Национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и 
культура. 

Хозяйство. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной 
продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 

отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. 

Цветная металлургия. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль 

рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные 
проблемы Северного Кавказа. 
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Практические работы. 15. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 16. Выявление и анализ условий для развития 
рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

 

Поволжье 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 

Хозяйство. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 
комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — 

ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы 
рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 17. Изучение влияния истории населения и развития территории 

на этнический и религиозный состав населения. 18. Экологические и водные проблемы Волги — 
оценки и пути решения. 

 

Урал 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Роль пограничного 

положения Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их 
истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности Урала. 

Население. Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, 

их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит 
водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Хозяйство. Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная 

промышленность, разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и 
современная система расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие 

сельского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. Антропогенные изменения природы 

Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 
трагедия. 

Практические работы. 19. Определение тенденций хозяйственного развития Северного 

Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 20. Оценка экологической ситуации в 

разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 
 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, 
малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Очаговый характер размещения 

производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих 
отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и 
быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы. Диспропорции в 

площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. 
Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые 

компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. 

Горнодобывающая промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 
Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. Хозяйственные районы: 

Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири. 
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Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 
Коренные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 

условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие 
промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его преодоления. Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 
перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы 

развития горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и химической 

промышленности, машиностроения. Транссибирская железная дорога — главная транспортная 
артерия региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние 

транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, 

промышленные, транспортные центры. Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и 

Среднесибирское плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения. ЭГП разных частей региона. Несоответствие площади территории и численности 
населения. Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. Миграции и 

потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. Полоса 

Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных 
металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд цветных 

металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. 

Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных связей, 

исключающий их одновременное использование. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. 
Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства 

на востоке региона. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 
агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-

Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, культурный и 
научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы региона. 

Практические работы. 21. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 22. Составление характеристики 
нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и 

переработки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 23. Разработка по 

карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 
объектов региона. 24. Составление характеристики Норильского промышленного узла: 

географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры. 25. Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни 

человека в сельской местности и городе. 26. Выделение на карте индустриальных, транспортных, 
научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 27. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ГЕОГРАФИЯ.  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС,  

5 КЛАСС (1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 ч.) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Что изучает география  5 

2 Как люди открывали Землю  5 

3 Земля во Вселенной  9 

4 Земля во Вселенной  9 
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5 Природа Земли  10 

 Итоговое повторение курса. 

Итоговый тест по курсу. 

1 

 Резерв  2 

 

ГЕОГРАФИЯ.  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС, 6 КЛАСС (1 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 35 ч.) 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ  

9 

План местности  4 

Географическая карта 5 

3 СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ     22 

Литосфера  5 

Гидросфера  6 

Атмосфера  7 

Биосфера. Географическая оболочка  4 

4 Население Земли  3 

 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 
(2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч, ИЗ НИХ 2 ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение  2 

2 Главные особенности природы земли 9 

3 ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ  50 

4 Резервное время 1 

5 Урок обобщения знаний по теме  «Материки» 1 

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 Ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 68 Ч, ИЗ НИХ 1 Ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Что изучает физическая география России (1 ч) 1 

2 Наша Родина на карте мира (6 ч) 6 

3 Раздел I. Особенности природы и природные 

ресурсы России (18 ч) 

18 

4 Раздел 2. Природные комплексы России (36 Ч) 36 

5 РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 Ч) 6 

6 Обобщение знаний по курсу  1 

7 Резервный урок 1 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Раздел  I.  Общая   часть курса  - 28 

2 Раздел  II. Региональная часть курса   38 

3 Обобщение по курсу  2 

4 Зачет по курсу «Экономическая география 

России 

1 

 

Предметная область «Математика и информатика»  
 

2.2.9. Математика. 
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Математика 5 класс : рабочие программы : 5—11 классы / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : 
Вентана Граф, 2017.  

 

Математика 6 класс. 
Сборник рабочих программ. 5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразоват.организаций/сост. Т.А. Бурмистрова, 2016) (Математика. Под ред. Г. В. Дорофеева, 

И.Ф.Шарыгина;  Математика Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурд) 

Математика  7-9 классы 
Алгебра.(Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и 

других. 7-9 классы: / Н.Г. Миндюк., 2014) 

 Геометрия. (Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В.Ф. Бутузов., 2013)  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

5-6 классы 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 
учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 
выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 
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 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 
 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 
 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Предметные результаты: 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
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использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 
  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 
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Ученик получит возможность: 
 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  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 
 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 
      - находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 
овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, 

по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах 

таблицы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять 

ее в виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 
 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, 

дополнять незавершенный алгоритм; 
 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 
 

Математика 5 класс ( 5 часов в неделю) 

Содержание учебного предмета. 
Арифметика. 

1. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 
чисел.Координатный луч.Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения.Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 
общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
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Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
2. Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические  десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 
Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3. 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. 
4. Величины. Зависимости между величинами  

Единицы измерения длины, площади, объема, 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. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 
подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уроавнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 
события. Решение комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
 По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять развёртки для выполнения практических расчетов. 
Математика в историческом развитии 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 
Магницкий. Л. Эйлер.  

 «Алгебра» 7-9 классы  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования:  

личностные:  
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способно-сти 

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 образова-тельной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-стве 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 

контпримеры;  

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 выска-зывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-сти;  

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 познаватель-ных задач;  
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
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3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учеб-ной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-ния, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-ний 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 знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности);  
9) сформированность первоначальных представлений 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:  
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение не -

обходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 
представление 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 линейные и квадратные уравнения, неравенства первой и второй 

степени, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; использовать гра-фические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;применять полученные 
умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  
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6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функ-ционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов.  
Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7-9 классах:  

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  
1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации;  
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применять калькулятор;  
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-полнять 

несложные практические расчеты.  
Выпускник получит возможность:  

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

9) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  
1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  
3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-тельных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периоди-ческие 

и непериодические дроби).  
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ  

Выпускник научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-тов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

3) понять, то погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯВыпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  
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Выпускник получит возможность:  

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приемов;  

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  
УРАВНЕНИЯ  

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;  
2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 
двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;  

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  
НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-
равенства, свойства числовых неравенств;  

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  
Выпускник получит возможность:  

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики;  

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ  

Выпускник научится:  

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  
2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

3) понимать функцию как важнейшую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функцию как язык для описания и исследования зависи-мостей 

между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность:  

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики;  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  

 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей;  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность:  
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3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 
экспоненциальным ростом.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  
КОМБИНАТОРИКА  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач.  

Геометрия» 7-9 классы. 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-тельной 

программы основного общего образования:  

личностные:  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-тельной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

Математика 5-6 классы    
АРИФМЕТИКА. 

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. Рациональные 

числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 
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координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 
производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

 ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 
арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки 
по её координатам, определение координат точки на плоскости.   

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна. 
  НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 
Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

 
Алгебра 7-9 классы.  

Содержание предмета. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенноговыражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановкавыражений вместо переменных. Преобразование буквенныхвыражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.Степень с 
натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен.Разложение многочленов на множители. Многочлены с однойпеременной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.Квадратные 

корни. Свойства арифметических квадратныхкорней и их применение к преобразованию числовых 
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выражений и вычислениям.Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений.Линейное уравнение. Квадратное 
уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решенияуравнений третьей и четвёртой 

степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнениес двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целыхчислах.Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильностьсистем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решениясистем нелинейных уравнений с двумя 
переменными.Решение текстовых задач алгебраическим способом.Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График 

линейногоуравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;условие 
параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическаяинтерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 
Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значенийфункции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиковзависимостей, отражающих 

реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую иобратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свой-ства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, 

их графики и свойства. Графики функций y = y , y = x 3 , у = | x |. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметическойи 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в видетаблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события.Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножениевероятностей. Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач переборомвариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановкии факториал. 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 
числовыхмножеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.Объединение и 

пересечение множеств, разность множеств.Иллюстрация отношений между множествами с 

помощьюдиаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании,употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа,дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системызаписи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
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системы мер. Десятичные дробии метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 

нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 
буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.Изобретение метода координат, 
позволяющего переводитьгеометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартныеигры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Геометрия 7-9 классы  
Содержание предмета. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 
многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольногопараллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая,плоскость. Отрезок, луч. Угол. 
Виды углов. Вертикальныеи смежные углы. Биссектриса угла.Параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединныйперпендикуляр к отрезку.  
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы углаи серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линиятреугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.Соотношения между 

сторонами и углами треугольника.Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобиятреугольников. Теорема 
Пифагора. Синус, косинус, тангенс,котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

угловот 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Решение треугольников: теоремакосинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки.Трапеция, средняя линия трапеции.Многоугольник. Выпуклые 
многоугольники. Сумма угловвыпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные иник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанныеи описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии,параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигури гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построениеугла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных 
частей.Решение задач на вычисление, доказательство и построениес использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.Периметр многоугольника.Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные иравновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много- 
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угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношениемежду площадями подобных 

фигур.Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты серединыотрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости.Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы.Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.Понятие о равносильности, 
следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия кгео метрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата.Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма.Примеры различных 
систем координат на плоскости. 

Тематическое  планирование  

5 класс 

Глава Тема Количество часов 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральнеых чисел 33 

3 Умножение и  деление натуральных чисел 37 

4 Обыкновенные дроби 18 

5 Десятичные дроби 48 

6 Повторение и систематизация учебного 

материала 

14 

ИТОГО:  175 

 
 

Тематическое  планирование 6  класс 

№ Тема Количество часов 

1 Делимость чисел 20 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 

4 Отношения и пропорции 19 

5 Положительные и отрицательные числа 13 

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 

8 Решение уравнений 15 

9 Координаты на плоскости 13 

10 Итоговое повторение курса математики 5-6 

классов. 

13 

 ИТОГО: 170 

 

 
Тематическое планирование  алгебра 7 класс 

Глава Тема Количество часов 
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1 Выражения, тождества, уравнения 22 

 

2 Функции 11 

3 Степень с натуральным показателем 11 

4 Многочлены 17 

5 Формулы сокращенного умножения 19 

6 Системы линейных  уравнений 6 

7 Повторение 6 

И ТОГО  102 

 

Т ематическое планирование геометрия 7 класс 

Глава Тема Количество часов 

1 Начальные геометрические сведения 12 

 

2 Треугольники 19 

3 Параллелшьные прямые 15 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

21 

5 Повторение 6 

   

И ТОГО  73 

 

Тематическое планирование алгебра 8 класс 

Глава Тема Количество часов 

1 Рациональные дроби 23 
 

2 Квадратные корни 19 

3 Квадратные уравнения 21 

4 Неравенства 20 

5 Степень с показателем. Элементы статистики 11 

6 Повторение 8 

И ТОГО  102 

Тематическое планирование геометрия 8 класс 

Глава Тема Количество часов 

1 Четырехугольники 14 

 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач. Резерв 9 

И ТОГО  73 

Тематическое планирование алгебра 9 класс 

Глава Тема Количество часов 

1 Квадратичная функция 22 

 

2 Уравнения и  неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и  неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессия 15 

5 Элементы комбинаторики и теории невероятности 13 

6. Повторение 24 

ИТОГО  102 

Тематическое планирование геометрия 9 класс 

Глава Тема Количество часов 
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1 Векторы 8 

 

2 Метод координат  10 

3 С отношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движение 8 

6 Начальные сведения из  

стереомет рии 

8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 11 

ИТОГО  70 

 

2.2.10. Информатика. 

Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы, 7-9 классы /  Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. 2016). 

Учебник  «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
 Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе авторской 
программы "Информатика и ИКТ" для основной школы  Угринович Н.Д.  на базовом уровне 

.Составитель М.Н. Бородин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.  

Учебник "Информатика и ИКТ -9 класс "-Угринович Н.Д. издательство БИНОМ 
,Лаборатория знаний -2011 год 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 
 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе 

являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач. 

Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 
 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем) 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления 

результатов учебной работы 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 
«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение        выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи. 
 умение        искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 

различным учебным дисциплинам; 
 умение        пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

Изучив курс информатики 7-9 классов выпускник научится: 
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

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

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
 Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

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

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

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

счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 
передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде        программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

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

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

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

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

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
  

Содержание учебного предмета «Информатика». 

 

7 класс. 
 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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. 
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. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 



182 
 
 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 
кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 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, 

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. 

        Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 
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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.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 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 невыполнение условия (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. 

Разработка алгоритмов и программ 
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; 

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. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 
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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. 

Анализ алгоритмов 
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. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
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. 
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Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

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. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 
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. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
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 их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

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, 
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алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация 

в сети Интернет и др.). 
 

8 класс. 

Содержание курса информатики и ИКТ для VIII класса 

(35 часов) 

Тема 1. Введение  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Тема 2. Человек и информация . 

Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация. 

Информационные объекты различных видов.Основные информационные процессы: хранение, 

передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 
организмами. Роль информации в жизни людей.Понятие количества информации: различные 

подходы. Единицы измерения количества информации. 

Тема 3. Первое знакомство с компьютером   
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы 
компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. 

Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая система.Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые панели, меню. 

Тема 4. Текстовая информация и компьютер . 
Кодирование текстовой информации.Структура текстового документа. Создание и 

простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов).Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца.Включение в текстовый документ списков, таблиц и 

графических объектов.Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Тема 5.  Графическая информация и компьютер. 
Области применения компьютерной графики. Аппаратные компоненты видеосистемы 

компьютера. Кодирование изображения. Растровая и векторная графика. Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

5.  Технология мультимедиа -  
Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения. Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 
9 класс. 

Содержание предмета.  

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации. 

 Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые 
изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB . 

Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Рисование графических примитивов в растровых и 
векторных графических редакторах . Инструменты рисования растровых графических 

редакторов. Работа с объектами в векторных графических редакторах. Редактирование 

изображений и рисунков. Растровая и векторная анимация  Кодирование и обработка звуковой 
информации. Цифровое фото и  видео 

Практические работы: 

Практическая работа 1. Кодирование графической информации 

Практическая работа 2. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе 
Практическая работа 3. Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

Практическая работа 4. Анимация 

Практическая работа 5. Кодирование и обработка звуковой информации 
Практическая работа6. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу 
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Практическая работа 7. Захват и редактирование цифрового видео с использованием        

системы нелинейного видеомонтажа 

 Кодирование и обработка текстовой информации  
 Кодирование текстовой информации .  Создание документов в текстовых редакторах. Ввод 

и редактирование документа . Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 
Форматирование символов. Форматирование абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 

Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического 

распознавания документов 

Практические работы: 
Практическая работа 8. Кодирование текстовой информации 

Практическая работа 9 Вставка в документ формул 

Практическая работа 10. Форматирование символов и абзацев 
Практическая работа 11. Создание и форматирование списков 

Практическая работа 12. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными 

Практическая работа 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря 
Практическая работа 14 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа 

Кодирование и обработка числовой информации-  
 Кодирование числовой информации.  Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных 
таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Базы данных в электронных таблицах. 

Представление базы данных в виде таблицы и формы. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах 

Практические работы: 

Практическая работа 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора 
Практическая работа 16 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах 

Практическая работа 17. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах 
Практическая работа 18. Построение диаграмм различных типов 

Практическая работа 19. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  
 Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-

схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 
«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, 

строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и 

алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального 

программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 
программирования Visual Basic 2005 

Практические работы: 

Практическая работа 20. Знакомство с системами объектно-ориентированного и 
алгоритмического программирования 

Практическая работа 21. Проект «Переменные» 

Практическая работа 22. Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 23. Проект «Строковый калькулятор»  

Практическая работа 24. Проект «Даты и время» 

Практическая работа 25. Проект «Сравнение кодов символов»  

Практическая работа 26. Проект «Отметка»  
Практическая работа 27. Проект «Коды символов» 

Практическая работа 28  Проект «Слово-перевертыш»  
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Практическая работа 29. Проект «Графический редактор»  

Практическая работа 30. Проект «Системы координат»  
Практическая работа 31. Проект «Анимация»  

Моделирование и формализация. 
 Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели 
управления объектами 

Практические работы: 

Практическая работа 32. Проект «Бросание мячика в площадку» 
Практическая работа 33. Проект «Графическое решение уравнения» 

Практическая работа 34. Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа 35. Проект «Модели систем управления» 

 Информатизация общества   
 Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 
 

 

Тематическое планирование. 
7 класс 

клас

с 

Содержание  
 

К-во 

часо

в 

Практические работы 

7 1. Введение в 

предмет  

1ч  

 2. Человек и 

информация  

5ч П.Р.№1. Освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 
Измерение информации (алфавитный подход). Единицы 

измерения информации. 

 3.  Компьютер: 

устройство и 
программное 

обеспечение 

7ч П.Р.№2. Знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений 
Виды программного обеспечения (ПО). 

П.Р.№3 Знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой. 
П.Р.№4. Работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 4. Текстовая 

информация и 
компьютер 

9ч П.Р.№5. Основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с ними. 

П.Р.№6. Работа со шрифтами; приемы форматирования текста. 
П.Р.№7. Работа с выделенными блоками через буфер обмена. 

П.Р.№8. Работа с таблицами. 

П.Р.№9. Работа с нумерованными и маркированными списками; 
вставка объектов в текст. 

П.Р.№10. Знакомство со встроен-ными шаблонами и стилями, 

включение в текст гиперссылок. 

Повторение по теме «Текстовая информация и компьютер». 

 5. Графическая 

информация и 

компьютер  

6ч П.Р.№11. Создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов. 

П.Р.№12. Основные приёмы редактирование изображения. 
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П.Р.№13. Знакомство с работой в среде редактора векторного 

типа. 
П.Р.№14. Сканирование изображе-ний и их обработка в среде 

графического редактора. 

 6. Мультимедиа 

и компьютерные 
презентации  

6ч П.Р.№15. Освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций. 
П.Р.№16. Создание презентации, содержащей графические 

изображения, текст. 

П.Р.№17. Создание презентации, содержащей анимацию и звук. 
П.Р.№18. Демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора. 

П.Р.№19. Использование записаного изображения и звука в 

презентации. 

 Итоговый урок 1  

 

8 класс 

класс Содержание  К-
во 

час

ов 

Практические работы 

8 Ведение  1 
час 

 

 1. Передача 

информации 
в 

компьютерны

х сетях  

8ч П.Р. №1. Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная 

почта,  телеконференции, файловые архивы пр. 

Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
П.Р. №2. Работа в Интернете с почтовой программой, с браузером 

WWW, с поисковыми программами, работа с архиваторами. 

П.Р. №3. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного 
содержания в Интернете.  Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

П.Р. №4. Создание простой Web-страницы с помощью текстового 
процессора. 

 2. 

Информацио

нное 
моделирован

ие   

6ча

сов 

П.Р. №5. Работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей (табличных). 

Области применения компьютерного информационного 
моделирования. 

П.Р. №6. Работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 3. Хранение и 
обработка 

информации 

в базах 
данных  

10 
час

ов 

П.Р. №7. Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр. 
Простейшие приемы поиска и сортировки. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

П.Р. №8. Формирование запросов на поиск с простыми и 
составными условиями поиска. 

П.Р. №9. Логические величины, операции, 

выражения;  формирование запросов на поиск с составными 
условиями поиска. Сортировка таблицы по одному и 

нескольким  ключам. 

П.Р. №10. Создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и 

добавление записей. 
П.Р. №11. Знакомство с одной из доступных геоинформационных 

систем. 
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 4. Табличные 

вычисления 
на 

компьютере   

10ч П.Р. №12. Работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул. 
П.Р. №13. Создание электронной таблицы для решения расчетной 

задачи. 

П.Р. №14. Решение задач с использованием условной и логических 

функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 
строк, сортировка строк). 

П.Р. №15. Использование встроенных графических средств. 

П.Р. №16. Численный эксперимент с данной информационной 
моделью в среде электронной таблицы. 

                      Итого:     35 ч. 

 

9 класс 
 

Класс Содержание 

материала 

К-

во 
часо

в 

Практические работы 

9 Глава 1. 

Кодирование и 
обработка 

графической и 

мультимедийной 
информации  

16  Практическая работа 1. Кодирование графической 

информации 
Практическая работа 2. Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе 

Практическая работа 3. Создание рисунков в 
векторном графическом редакторе 

Практическая работа 4. Анимация 

Практическая работа 5. Кодирование и обработка 

звуковой информации 
Практическая работа 6. Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу 

Практическая работа 7. Захват и редактирование цифрового 
видео с использованием        системы нелинейного 

видеомонтажа 

 Глава 2. 

Кодирование и 
обработка 

текстовой 

информации  
 

10 + 

1 час 
за 

счет 

резе
рва 

Практическая работа 8. Кодирование текстовой 

информации 
Практическая работа 9 Вставка в документ формул 

Практическая работа 10. Форматирование символов и 

абзацев 
Практическая работа 11. Создание и форматирование 

списков 

Практическая работа 12. Вставка в документ таблицы, 

ее форматирование и заполнение данными 
Практическая работа 13. Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря 

Практическая работа 14 Сканирование и 
распознавание «бумажного» текстового документа 

 

 Глава 3. 

Кодирование и 
обработка 

числовой 

информации  
 

- 10 

часо

в 

Практическая работа 15. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Практическая работа 16 Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа 17. Создание таблиц значений 
функций в электронных таблицах 

Практическая работа 18. Построение диаграмм 

различных типов 



191 
 
 

Практическая работа 19. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 
 

 Глава 4. Основы 

алгоритмизации 

и объектно-
ориентированног

о 

программирован
ия  

 

20 

часо

в 

Практические работы: 

Практическая работа 20. Знакомство с системами 

объектно-ориентированного и алгоритмического 
программирования 

Практическая работа 21. Проект «Переменные» 

Практическая работа 22. Проект «Калькулятор» 
Практическая работа 23. Проект «Строковый 

калькулятор» 

Практическая работа 24. Проект «Даты и время» 

Практическая работа 25. Проект «Сравнение кодов 
символов» 

Практическая работа 26. Проект «Отметка»  

Практическая работа 27. Проект «Коды символов» 
Практическая работа 28  Проект «Слово-перевертыш»

  

Практическая работа 29. Проект «Графический 
редактор» 

Практическая работа 30. Проект «Системы 

координат» 

Практическая работа 31. Проект «Анимация»  

 Глава 5. 

Моделирование 

и формализация- 

 

10 

часо

в 

Практическая работа 32. Проект «Бросание мячика в 

площадку» 

Практическая работа 33. Проект «Графическое решение 

уравнения» 
Практическая работа 34. Проект «Распознавание удобрений» 

Практическая работа 35. Проект «Модели систем 

управления» 

 

 Глава 6. 

Информатизация 

общества   
 

3 

часа 

 

 Обобщение 

изученного 
материала. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 
работе. 

1  

 Итоговое 

годовое 
тестирование. 

1  

 Резерв  1  

Итого 68 ч. 

 
Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

 

2.2.11. Физика (Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы 

А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. сост. Е.Н. Тихонова. 2014)  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• сформированность познавательных интересов на основеразвития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки итехнологий 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 школьниковна основе личностно-ориентированного 

подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу,учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретенияновых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможныерезультаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями иреальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемыхгипотез, разработки теоретических моделей процессов илиявлений; 
• формирование умений воспринимать, перерабатывать ипредъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами,выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализаи 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 выполнениемразличных социальных ролей, 

представлять и отстаиватьсвои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты обучения физике в основнойшколе представлены в содержании 
курса по темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
7 класс 

Содержание изучаемого курса 

I. Физика и физические методы изучения природы. (3 ч.) 

 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать смысл понятия «вещество». Уметь использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин. Выражать результаты в СИ. 



193 
 
 

 

II. Первоначальныесведенияо строении вещества. (7 ч.) 
 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом (молекула). Уметь описывать и 

объяснять физическое явление: диффузия. 

 

III. Взаимодействие тел. (20 час.) 

 
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой.Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объема твёрдого тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать: 

 явление инерции, физический закон, взаимодействие; 

 смысл понятий: путь, скорость, масса,  плотность. 

Уметь: 

 описывать и объяснять равномерное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы для измерения пути, времени, массы, силы; 

 выявлять зависимость: пути от расстояния, скорости от времени, силы от скорости; 

 выражать величины в СИ. 
Знать, что мерой взаимодействия тел является сила. Уметь приводить примеры. 

Знать: 

 определение массы; 

 единицы массы. 

Уметь воспроизвести или написать формулу. 

Знать определение плотности вещества, формулу. Уметь работать с физическими 
величинами, входящими в данную формулу. 

Уметь работать с приборами при нахождении массы тела, с мензуркой и весами. 

Уметь  работать с физическими величинами, входящими в формулу нахождения массы 
вещества. 

Уметь воспроизводить и находить физические величины: масса, плотность, объём 

вещества. 
Знать определение силы, единицы её измерения и обозначения. Знать определение силы 

тяжести. 

Уметь схематически изобразить точку её приложения к телу. 
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Знать определение силы упругости. Уметь схематически изобразить точку её приложения к 

телу. 
Отработка формулы зависимости между силой и массой тела. 

Уметь работать с физическими приборами. Градуирование шкалы прибора. 

Умение составлять схемы векторов сил, действующих не тело. 
Знать определение силы трения. Уметь привести примеры. 

 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

 
Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка.Измерение атмосферного 

давления.Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, 

газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать определение физических величин: давление, плотность вещества, объем, масса. 

Знать смысл физических законов: закон Паскаля. 
Уметь: 

 объяснять передачу давления в жидкостях и газах; 

 использовать физические приборы для измерения давления; 

 выражать величины в СИ. 

Знать смысл физических законов: закон Архимеда. 

Уметь решать задачи на закон Архимеда. 
Уметь воспроизводить и находить физические величины по формуле закона Архимеда. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (15 ч.) 
 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
8.Выяснение условия равновесия рычага. 

9.Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости. 

 
Содержание курса 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч)Тепловое движение. Тепловое равновесие. Темпера¬ 

тура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Тепло¬проводность. Конвекция. 
Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теп¬лообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в меха¬ 
нических и тепловых процессах. Плавление и отвердеваниекристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испаре¬ 
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ние и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельнаятеплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатно¬ 
го состояния вещества на основе молекулярно-кинетическихпредставлений. 

Преобразование энергии в тепловых маши¬ 

нах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы исполь¬ 

зования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2 Измерение удельной теплоемкости твердого тела.3 Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме яв¬ляются: 

— понимание и способность объяснять физические явле¬ния: конвекция, излучение, 
теплопроводность, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или ра¬боты внешних сил, испарение 

(конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испаре¬нии, кипение, выпадение 
росы; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты,удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавле¬ 
ния вещества, влажность воздуха;— владение экспериментальными методами исследова¬ 

ния: зависимости относительной влажности воздуха от дав¬ления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной 
температуре; давления насыщенного водяного пара; опреде¬ления удельной теплоемкости 

вещества; 

— понимание принципов действия конденсационного иволосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутренне¬ 
го сгорания, паровой турбины и способов обеспечения без¬опасности 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 нахож¬дения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необхо¬ 

димого для нагревания тела или выделяемого им при охлаж¬дении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной тепло¬ 

тыплавления,влажности 
воздуха,парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;— умение 

использовать полученные знания в повседнев¬ 

ной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды). 
Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов.Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектри¬ 

ки и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохране¬ния электрического заряда. 
Делимость электрического заря¬ 

да. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники 
тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напря¬жение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участ¬ 

ка цепи. Последовательное и параллельное соединение про¬водников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ееразличных участках. 
5 Измерение напряжения на различных участках элект¬рической цепи. 
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6 Регулирование силы тока реостатом.7 Измерение сопротивления проводника при 

помощи ам¬ 
перметра и вольтметра.8 Измерение мощности и работы тока в электрической 

Предметными результатами обучения по данной теме яв¬ляются: 

— понимание и способность объяснять физические явле¬ния: электризация тел, 
нагревание проводников электриче¬ 

ским током, электрический ток в металлах, электрическиеявления с позиции строения 

атома, действия электрического 

— умение измерять: силу электрического тока, электри¬ческое напряжение, 
электрический заряд, электрическое со¬ 

противление; 

— владение экспериментальными методами исследова¬ния зависимости: силы тока на 
участке цепи от электриче¬ 

ского напряжения, электрического сопротивления провод¬ника от его длины, площади 

поперечного сечения и матери¬ 

— понимание смысла основных физических законов и 
умение применять их на практике: закон сохранения элект¬рического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоу¬ 

ля—Ленца; 
— понимание принципа действия электроскопа, электро¬метра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, 

реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обес¬печения безопасности при их 
использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахож¬дения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при парал¬лельном 

и 
последовательномсоединении 

удельного сопротивления проводника, работы и мощностиэлектрического тока, количества 

теплоты, выделяемого про¬ 
водником с током, емкости конденсатора, работы электриче¬ского поля конденсатора, 

энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседнев¬ной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, 

техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле пря¬мого тока. Магнитное поле катушки 
с током. Постоянные 

магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитноеполе Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитно¬ 
го поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9 Сборка электромагнита и испытание его действия.10 Изучение электрического двигателя 

постоянного тока 
(на модели).Предметными результатами обучения по данной теме яв¬ 

ляются:— понимание и способность объяснять физические явле¬ния: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие маг¬ 
нитов, взаимодействие проводника с током и магнитнойстрелки, действие магнитного поля 

на проводник с током; 

— владение экспериментальными методами исследова¬ния зависимости магнитного 
действия катушки от силы то¬ 

ка в цепи;— умение использовать полученные знания в повседнев¬ной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды, 

техника безопасности). 
Световые явления (10 ч) 
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Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон 
отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. За¬кон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние лин¬ 

зы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые лин¬зой. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11 Получение изображения при помощи линзы.Предметными результатами обучения по 

данной теме яв¬ 
ляются:— понимание и способность объяснять физические явле¬ния: прямолинейное 

распространение света, образование те¬ 

ни и полутени, отражение и преломление света;— умение измерять фокусное расстояние 
собирающей 

линзы, оптическую силу линзы;— владение экспериментальными методами исследова¬ 

ния зависимости: изображения от расположения лампы наразличных 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 распрост¬ранения света; 
— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное рас¬стояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось 

линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения,даваемые собирающей и 
рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседнев¬ной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 
 

 

 
Тематическое планирование  

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Введени е 4 

 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора 

 

 Перпвоначальные сведения о строении вещества 6 

 Лабораторная работа №2 «определение размеров 
малых тел» 

1 

 Зачет 1 

 Взаимодействие тел  

 Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 
рычажных  весах 

1 

 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела. 

Лаболаторная работа №5 «Определение плотности 

твердого тела» 

1 

 Контрольная работа 1 

 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 

измрение силы динамометрпом» 

1 

 Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения 
скольжения и силы трения качества с помощью 

динамометра» 

1 

 Контрольная работа 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

 Лабораторная работа №8 «Определение 1 
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выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 
плавания тела в жидкости» 

1 

 Зачет 1 

 Работа и мощность. Энергия 13 

 Лабораторная работа №10 «Выяснение условий 
равновесия» 

1 

 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

 Зачет  

 Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО 70 

 

8 класс 

№ Тема Количество часов 

 Тепловые явления 23 

 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разных температур» 

1 

 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости  твердого тела» 

1 

 Контрольная  работа «Тепловые явления» 1 

 Лабораторная работа №3 «Измерение влажности 
воздуха» 

1 

 Контрольная работа «Агрегатные состояния вещества» 1 

 Электрические явления 29 

 Лабораторная работа №4; «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тиока в ее различных участках» 

 

 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

 

 Лабораторная работа №6«Регулирование силы тока 

реостатом» 

 

 Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления 

провордника при помощи амперметра и вольтметра» 

 

 Контрольная работа по темам «Электрический ток», 

«Напряжение», «Сопротивление. Соединение 
проводников» 

 

 Лабораторная работа №8 «Измерение мощнгости и 

работы тока в электрической лампе» 

 

 Контрольная работа по темам «Работа и мощногсть 

электрическогог тока», «Закон Джоуля-Ленца», 

«Конденсатор» 

 

 Электромагнитные явления 5 

 Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и 

испытание его дейстивия» 

 

 Лабораторная работа №10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели)» 

 

 Контрольная работа «Электромагнитные явления»  

 Световые явления 10 

 Лабораторная работа №11 «Получение изображения 

при помощи линзы» 

 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Обобщение 2 
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 ИТОГО 70 

 9 класс 

№ Тема Количеситво часов 

 Законы взаимодействия и движения тел 23 

 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости» 

 

 Нексовместимость. Лабораторная работа №2 
«Измерение ускорения свободного падения» 

 

 Контрольная работа№1 «Законы взаимодействия и 

движения» 

 

 Механические колебания и волны. Звук 12 

 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити» 

 

 Контрольная работа №2  

 Электромагнитное поле 16 

 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

 Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров испускания» 

 

 Строение атома и атомного ядра 11 

 Лабораторная  работа №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

 

 Лабьораторная работа №7 «Изучение деления атома 

урана по фотографии треков» 

 

 Контрольная работа №3 «Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии атомных ядер» 

 

 Лабораторнеая работа №8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе продуктиов 

распада газа радона» 

Лаборпаторная работа №9 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

 Строение и эволюция вселенной 5 

 Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО 568 

 

2.2.12. Биология. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 
общего образования по биологии, базисного учебного плана , на основе программы авторского 

коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 

классы.» - М.: Дрофа, 2012.),  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

перечислять отличительные свойства живого; 
различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
-определять основные органы растений (части клетки); 
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-объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); -понимать 
смысл биологических терминов; 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметьэлементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов. 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

— различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности  
-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. -В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). -Создавать 
схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 
-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еедостоверность. 

Коммуникативные УУД: 
-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    

1 Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 
 -объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 
объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

перечислять отличительные свойства живого; 

различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

-определять основные органы растений (части клетки); 

-объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); -понимать 

смысл биологических терминов; 



201 
 
 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметьэлементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов. 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

-различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
1.2.2.Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности  
-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. -В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений.  

-Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания).  

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еедостоверность. 
Коммуникативные УУД: 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
1.2.3. Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы  

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры про-

филактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 



202 
 
 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека.  

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

5-6 класс 
Лабораторные работы. 

1.  Разнообразие отделов растений 

2.  Экологические группы наземных растений по отношению к воде. 
3.  Устройство увеличительных приборов. 

4. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

5.  Состав клеток растений. 
6.  Строение клетки листа элодеи. 

7.  Строение животной клетки. 

8.  Строение покровной и фотосинтезирующей тканей растений. 

9.  Строение соединительных тканей животных. 
10.  Строение мышечных и нервной тканей животных. 

11.  Внешнее строение побега растений. Строение почек. 

12.  Строение стебля. 
13.  Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья 

14.  Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая корневые системы 

15.  Видоизменения подземных побегов. 
16.  Строение цветка. 

17.  Строение яйца птицы 

18.  Определение плодов 

19. Развитие насекомых. 
 

Практические работы. 

1.  Вегетативное размножение растений. 

2.  Способы проращивания семян. 

3.  Агротехнические приемы выращивания растений. 

 

Экскурсии. Осенние, весенние явления в жизни растений родного края. Растительное 

сообщество. 

 

7 класс 
Лабораторные работы. 

1.  Изучение одноклеточных водорослей. 

2.  Изучение многоклеточных водорослей. 

3.  Строение зеленого мха кукушкин лен. 
4. * Строение мха сфагнум 

5.  Строение папоротника. 

6.  Строение побегов хвойных растений. 
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7.  Сравнение шишек хвойных растений. 

8.  Признаки однодольных и двудольных растений. 
9.  Признаки растений семейства Крестоцветные. 

10.  Признаки растений семейства Бобовые. 

11. * Признаки растений семейства Пасленовые 
12. * Признаки растений семейства Лилейные 

13.  Строение пшеницы 

14.  Внешнее строение дождевого червя 

15.  Строение раковин моллюсков. 
16.  Внешнее строение насекомого. 

17.  Внешнее строение рыбы. 

18.  Внутреннее строение рыбы. 
19.  Внешнее строение птицы. 

20.  Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

 

Практические работы. 

1.  Определение растений семейства Крестоцветные. 

2.  Определение растений семейства Бобовые. 
3.  Определение растений семейства Лилейные 

4.  Определение съедобных и ядовитых грибов. 

 

Экскурсии. 

1. Разнообразие видов в сообществе. 2. Разнообразие птиц. 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры 
труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Практические работы. 

4.  Вегетативное размножение растений. 
5.  Способы проращивания семян. 

6.  Агротехнические приемы выращивания растений. 

Экскурсии. Осенние, весенние явления в жизни растений родного края. Растительное 

сообщество. 

7 класс 
Лабораторные работы. 

21.  Изучение одноклеточных водорослей. 

22.  Изучение многоклеточных водорослей. 

23.  Строение зеленого мха кукушкин лен. 
24. * Строение мха сфагнум 

25.  Строение папоротника. 

26.  Строение побегов хвойных растений. 
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27.  Сравнение шишек хвойных растений. 

28.  Признаки однодольных и двудольных растений. 
29.  Признаки растений семейства Крестоцветные. 

30.  Признаки растений семейства Бобовые. 

31. * Признаки растений семейства Пасленовые 
32. * Признаки растений семейства Лилейные 

33.  Строение пшеницы 

34.  Внешнее строение дождевого червя 

35.  Строение раковин моллюсков. 
36.  Внешнее строение насекомого. 

37.  Внешнее строение рыбы. 

38.  Внутреннее строение рыбы. 
39.  Внешнее строение птицы. 

40.  Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практические работы. 

 Определение растений семейства Крестоцветные. 

Определение растений семейства Бобовые. 

Определение растений семейства Лилейные 
Определение съедобных и ядовитых грибов. 

Экскурсии. 

 Разнообразие видов в сообществе. 2. Разнообразие птиц. 

Лабораторные работы 8 класс 

 Лабораторная работа№1 
 Изучение микроскопического строения тканей организма человека 

 Лабораторная работа №2 

 Изучение микроскопического строения кости 

 Лабораторная работа №3 
 Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека 

 Лабораторная работа №4 

 Измерение кровяного давления 
 Лабораторная работа№5 

 Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

 Лабораторная работа №6 

 Определение частоты дыхания 
 Лабораторная работа №7 

 Изучение действия ферментов слюны на крахмал 

 Лабораторная работа №8 
 Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

 Лабораторная работа №9 

 Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена 

 Лабораторная работа№10 
 Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры 

труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 
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травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 
и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях. 

 

1. Приемы остановки артериального кровотечения. 
2.  Изучение результатов анализа крови. 

3.  Изучение аннотаций к лекарственным препаратам. 

4.  Составление суточного пищевого рациона. 
5.  Определение качества пищевых продуктов. 

6.  Измерение температуры тела 

 

Самонаблюдения. 

1.  Определение оптимального веса. 

2.  Исследование ногтей. 
3.  Определение гибкости позвоночника. 

4.  Оптимальные условия для отдыха мышц. 

5.  Выявление снабжения кровью работающих мышц. 
6.  Координация работы мышц. 

7.  Выявление плоскостопия. 

8.  Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа. 
9.  Определение достаточности питательных веществ. 

10.  Температурная адаптация кожных рецепторов. 

11.  Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. 

12.  Работа хрусталика 
13.  Влияние давления в ротовой и носовой полости на давление в среднем ухе. 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. 
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и не-

наследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
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вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные работы  9 класс 

Лабораторные работы. 

1. Действие на организм температурного режима. 

2. Изучение критериев вида. 

3.  Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 
4.  Искусственный отбор и его результат. 

5.  Приспособленность руки человека к трудовой деятельности 

6.  Выработка навыков зеркального письма. 
7.  Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы. 

1.  Определение ведущей руки. 

2.  Выявление объема смысловой и кратковременной памяти. 

3.  Определение типа темперамента. 

Экскурсии. 

1.  Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 

2.  Парк как искусственная экосистема. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Живой организм 

1 Введение 3 

2 Разнообразие живых организмов. Среды жизни 12 

3 Клеточное строение живых организмов 8 

4 Ткани живых организмов 9 

5 Резерв 3 

 ИТОГО 35 

6 класс 

 

 
 

7 класс 

№ Раздел, тема Количество часов 

   Разнообразие живых организмов 

1 Организация живой природы 5 

№ 
п\п 

Раздел, тема   Количество 
часов 

Живой организм 

1 Введение 1 

2 Органы и системы органов живых организмов 11 

3 Строение и жизнедеятельность живых организмов 23 

 ИТОГО 35 

 



207 
 
 

2 Эволюция живой природы 4 

3 Растения – производители органического вещества 22 

4 Животнеые – потребители органического вещества 28 

5 Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. 

Лишайники 

4 

6 Биоразнообразие 5 

7 Резерв 2 

 ИТОГО 70 

 

 8 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Лаб/прак 

1 Введение.Науки, изучающие организм человека 2  

2 Происхождение человека 3  

3 Строение организма 4 2 

4 Опорно-двигательный аппарат 7 2/3 

5 Внутренняя среда организма 3  

6 Кровеносная и лимфотическая системы 6 2/1 

7 Дыхание 4 1 

8 Пищеварение 6 2/1 

9 Обмен веществ и энергии 3 2 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 2 

11 Нервнаясистема 5  

12 Аналираторы,Органы чувств 5  

13 Высшаянервная деятельность.Поведение.Психика 5 2 

14 Железы внутренней секреции 2  

15 Индивидуальное развитие организма 5  

 Резерв 7  

 ИТОГО 70 19 

 

 
 

 
9 класс 

Раздел, тема Количество 
часов 
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Живые системы и экосистемы 

Введение. Особенности биологического познания 2 

Организм 19 

Вид. Популяция. Эволюция видов 25 

Биоценоз. Экосистема 14 

Биосфера 7 

Резерв 1 

ИТОГО 68 

 

2.2.13. Химия  
Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана.8-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций., 2013)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА .2.2.13. Химия 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

ува¬жения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  
2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира; 
3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра¬зовательной 
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

обще¬ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
5)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай¬ных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
6)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

раз¬витие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7)  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8)  развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной 

дея¬тельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответ¬ственные решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково¬исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной програм¬мы 

основного общего образования являются: 

1)  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организа¬ции 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного ана¬лиза 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлек¬сию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

3)  умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить экспери¬менты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4)  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; 
5)  формирование и развитие компетентности в области использования 

инструмен¬тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 
познаватель¬ных универсальных учебных действий; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

7)  умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), сво¬бодно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 
8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9)  умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и соци¬ального 
взаимодействия; 

10)  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

про¬ектные; 
11)  умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и дей¬ствия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность ре¬зультата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои воз¬можности в достижении 

цели определённой сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совмест¬ной 
деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 
всех его участников, поиска и оценки альтернативных спосо¬бов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами являются: 

1)  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веще¬ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2)  осознание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ 
как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле¬ний 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 анализиро¬вать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 
4)  формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависи¬мость 
применения веществ от их свойств; 

5)  приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических эксперимен¬тов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)  умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7)  овладение приёмами работы с информацией химического содержания, пред-
ставленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 
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8)  создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хи-

мических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей про¬фессиональной 

деятельности; 

9)  формирование представлений о значении химической науки в решении совре-
менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологи¬ческих 

катастроф. 

Планируемые результаты обучения 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли¬вать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•  раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, хими¬ческий 

элемент, простое вещество,сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 
 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли - по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятель¬ности 

человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 
поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению u1089 свойств, способов получения и распо¬знавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об¬суждении 

результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, каса¬ющейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элемен¬ты, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической си¬стемы, а 

также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова¬лентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 
• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 

(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положе¬ния 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периоди¬ческого 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную науч¬ную деятельность 
ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опы¬тов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельностичеловека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

•  применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний 

об истории становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типупо 

одному из классифицированных признаков: 
1)  по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соедине¬ния, 

разложения, замещения и обмена); 

2)  по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 

3)  по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно- 

восстановительные реакции); 

4)  по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли¬тельно - 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам / названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам / названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о проте¬кании 
химической реакции; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного веще¬ства; 
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• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изме¬нению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных рас¬творах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвя¬зи 

между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изучен¬ 
ных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степе¬ням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, основных, амфотерных. 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого классавеществ; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество - окислитель и вещество - восстановитель в окислительно - 

восстановительных реакциях; 
• составлять электронный баланс по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и стро¬ения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные и 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - кислота/ гидроксид - соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

8 класс 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 
реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 
молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 
Атомно - молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и про-
мышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промыш-

ленности. Физические и химические свойства водорода. Водород - восстановитель. Меры 

безопасности при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. 
Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 

газов при химических реакциях. 
Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерас-
творимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот. Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Рас-

творимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение 

солей. 
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сход¬ных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно - научная 
классификация химических элементов. Табличная форма представления клас¬сификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химиче¬ских элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физиче¬ский смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А- групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 
формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого - третье¬го периодов. 
Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправ¬ление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элемен¬тов, перестановки 

химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятель¬ность Д.И. Менделеева. 
Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической свя¬зи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

 

9 класс 

Раздел 1. Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замеще¬ния, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно¬восстановительных реакций с 
помощью метода окислительно-восстановительных реак¬ций с помощью метода электронного 

баланса. Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических ре¬акций. 

Первоначальные представления о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных 

растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. 

Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических со¬единений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно¬восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Радел 2. Многообразие веществ 
Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические 

и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Фи¬зические свойства. 
Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид - ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и еесоли. Качественная реакция на 

сульфид - ионы. Оксид серы (IV). Физические и химиче¬ские свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. 
Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция 

на сульфат - ионы. Химиче¬ские реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Приме¬нение серной кислоты. 
Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, по¬лучение, применение. Соли 
аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические ре¬акции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения. 
Фосфор. Аллотропия. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фос¬фора (V). 

Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения. 
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Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Угле¬род. 

Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, 
свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Уголь¬ная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на карбонат - ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активно¬сти металлов 9 

электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства ме¬таллов. Общие способы 
получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелоч¬ных металлов. 
Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в перио¬дической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы её устранения. 
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахож¬дение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы Fe 2+ и Fe 3+. 
Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Угле¬род - 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических со¬единениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан - 
простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы углево¬дородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и хи¬мические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахожде¬ние в природе предельных 
углеводородов. Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных уг-

леводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоедине¬ния. 
Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Примене¬ние этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одно¬атомные 
спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 
Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, по¬лимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливи¬нилхлорид. 

 
Практические работы и лабораторные опыты 8 класс. 

№ 

п/п 

Практические работы 

1 
Практическая работа №1 «Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени». 

2 Практическая работа № 2 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

3 Практическая работа №3 «Получение и свойства кислорода» 

4 Практическая работа №4 «Получение водорода и исследование его свойств» 

5 Практическая работа №5 «Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 
растворенного вещества» 
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6 Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 
неорганических соединений» 

 

№ 

п/п 

Лабораторные опыты 

1 
Лабораторный опыт «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами» 

2 Лабораторный опыт « Разделение смеси с помощью магнита» 

3 Лабораторный опыт «Примеры физических и химических явлений» 

4 Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и 

сложных веществ, минералов и горных пород» 

5 Лабораторный опыт «Разложение основного карбоната меди(П)» 

6 Лабораторный опыт «Реакция замещения меди железом» 

7 Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами оксидов» 

8 Лабораторный опыт «Взаимодействие водорода с оксидом меди(П)» 

9 Лабораторные опыты «Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных гидроксидов и солей» 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Практические работы 

1 
Практическая работа№1 «Изучение влияния условий проведения химических реакций на 

ее скорость». 

2 
Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов» 

3 Практическая работа №3 «Получение соляной кислоты и изучение её свойств» 

4 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

5 Практическая работа№5 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

6 Практическая работа№6 «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

 Распознавание карбонатов» 

7 Практическая работа№7 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Лабораторные опыты 

1 Лабораторный опыт «Реакции обмена между растворами электролитов» 

2 
Лабораторный опыт «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений» 

3 

Лабораторный опыт «Ознакомление с образцами серы и её природных соединений» 

4 Лабораторный опыт «Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат- ионы в 

растворе» 

5 Лабораторный опыт «Взаимодействие солей аммония со щелочами» 

6 Лабораторный опыт «Качественная реакция на углекислый газ» 

7 Лабораторный опыт «Качественная реакция на карбонат-ион» 
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8 Лабораторный опыт «Изучение образцов металлов» 

9 Лабораторный опыт «Взаимодействие металлов с растворами солей» 

10 
Лабораторный опыт «Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и 
гидрокарбонатов» 

11 
Лабораторный опыт «Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 
щелочами» 

12 Лабораторный опыт «Качественные реакции на ионы Fe2+и Fe3+» 

 

Тематическое планирование 
8 класс 

№ Основное содержание 
Кол-во 
уроков 

1 Раздел 1. Основные понятия химии 51 

 Практическая работа 1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 
веществами. Строение пламени. 

 

 Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли  

 Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия»  

 Практическая работа№3. Получение и свойства кислорода  

 

Практическая работа№4. Получение водорода и исследование его свойств. 

 

 Практическая работа №5. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

 

 

Контрольная работа № 2 по темам «Кислород», «Водород», «Вода. Растворы». 

 

 Практическая работа №6. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

классы неорганических соединений» 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Основные классы неорганических веществ». 

 

2 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строения атома 

7 

3 Раздел 3. Строение вещества. Химическая связь. 7 

 Контрольная работа № 4 по темам «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома. 
1 

 «Строение вещества. Химическая связь».  

 Резерв 4 

 ИТОГО 70 

 
9 класс 

№ Основное содержание 
Кол-во 

уроков 

1 Раздел 1. Разнообразие химических реакций 15 

 Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Свойства кислот, оснований и солей как электролитов». 

 

 Контрольная работа№1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 

2 Раздел 2. Многообразие веществ 43 
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Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

 

 Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме «Кислород 
и сера». 

 

 Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств.  

 Практическая работа № 6. Получение оксида углерода(ГУ) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

 

 Контрольная работа№2 по теме «Неметаллы».  

 Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы 

и их соединения». 

 

 Контрольная работа№3 по теме «Металлы»  

3 Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

 Резерв 1 

 ИТОГО 68 

 

Предметная область «Искусство»  

 
2.2.14. Изобразительное искусство  

(Искусство. ИЗО составленана основе авторской программы ФГОС «Изобразительное 

искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.: Просвещение, 
2014. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
—  сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре 

других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 
—  сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

—  сформированность представлений о нравственных нормах; 
—  развитость воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных способностей; 

—  способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 
—  способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и 

личностной рефлексией; 

—  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

—  сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 

—  умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, 

планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные 
дей¬ствия и оценивать результат; 

—  умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, 
делать выводы и умозаключения; 

—  умение использовать для решения художественных задач средства 

информационных и коммуникационных технологий; 

—  умение использовать для решения познавательных задач различные источники ин-
формации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

—  умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мне¬ние, осуществлять совместную деятельность. 
Предметные результаты: 

—  сформированность художественной культуры, потребности в художественном 
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твор¬честве и в общении с искусством; 

—  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

—  сформированность навыков работы различными художественными материалами и 

в разных художественных техниках; 
—  овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве и проектной графике), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ); 

—  способность к созданию выразительного художественного образа. 

Основное содержание предмета 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 
Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской 

избы 

Конструкция, декор предметов народного быта. Русская народная вышивкаНародный 
праздничный костюм . Народные праздничные обряды.  

Связь времен в народном искусстве  
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Искусство 

Городца. Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.  

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества. 

 Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире  
Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер декоративно-прикладного 

искусства. Создание декоративной работы в материале.  

 

Учебно-тематический план 5 класс 

 

6 класс 

 

Содержание Количество часов 

Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
 

7 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 1 

Человек и пространство в изобразительном 

искусстве 

9 

Итого 35 

 

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 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок- основа 

изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности Пятно, как средство 

выражения. Композиция, как ритм пятен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произведениях 
живописи. Объемные 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 объема на 
плоскости и линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в графике.Цвет в 

натюрморте.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет. 
Образ человека- главная тема искусства.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.Графический портретный рисунок и 

выразительность образа человека.Портрет в скульптуре.Сатирические образы человека..Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи.Роль цвета в портрете..Великие 
портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства. Правила воздушной и 
линейной перспективы.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства.Пейзаж 

– настроение. Природа и художник.Городской пейзаж.Выразительные возможности 

изобразительного искусства..Язык и смысл. 
 

7 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Изображение фигуры человека и образ человека – 8 ч. 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 
Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности – 8 ч. 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник  и  карнавал  в  изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни – 12 ч. 
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ – 7 ч. 
Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 
История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

 Изображение фигуры человека и образ человека  8 

 Поэзия повседневности  8  

 Великие темы жизни   12  

 Реальность жизни и художественный образ  
 

7 

 

 

Основное содержание предмета8 класс  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры: 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 
выразительность плоскостной композиции.Прямые линии и организация пространства.Цвет – 

элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна.Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта.Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и 
изображение, как элементы композиции.Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Художественный язык конструктивных искусств: 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете.Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 
объемных форм. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и образ времени.Форма и 

материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

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. 

Образ человека и индивидуальное проектирование: 

Мой дои – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 
Интерьер, который мы создаем.Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды.Автопортрет на каждый день. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна.Моделируешь себя – моделируешь мир. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры. 

8 

2 Художественный язык конструктивных искусств. 8 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 
жизни человека. 

12 

4 Образ человека и индивидуальное проектирование. 7 

 ИТОГО 35 

 
 

2.2.15. Музыка. 

(Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. Программы общеобразовательных учре-



222 
 
 

ждений. Музыка, 5-7 классы. Искусство 8-9 классы, 2016) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка 5-7 классы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-  компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-  участие в общественной жизни школы в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

-  признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
-  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельно-
сти музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся: 

-  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития позна-

вательных мотивов и интересов; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

-  осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

-  формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
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онно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

-  сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 
части его общей духовной культуры; 

-  сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 
в развитии мировой культуры; 

-  развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение 

и др.); 

-  воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-
кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

-  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-
кального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

-  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль 
ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

-  приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содер¬жательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно¬коммуникационные технологии; 

-  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 
различных музыкально-творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка 5-7 классы 

Основное содержание образования в примерной программе 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. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 
инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 
и литературных образов; общность и различия 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. 
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Во¬площение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное разви¬тие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—
XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), за¬падноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: ис¬токи и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное 

и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-
песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- рок, арт-рок), мюзикл, 
диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

ис¬полнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ан¬самбль, 

хор; аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт 
Музыка 5 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Музыка и литература» 17 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 

ИТОГО 35 

6 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 

ИТОГО 35 

 

7 класс 

Раздел Количество часов 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» 17 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической 

музыки» 
18 

ИТОГО 35 

 

 

Предметная область «Технология» 
2.2.16. Тищенко А.Т. Технология: программа; 5-8 классы/А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко, 

2013) 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 
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    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 
деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 
• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 
труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 
    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 
    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 
в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкцион¬ных материалов», «Технологии домашнего хозяйства».  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 
•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 
•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 
• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 
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• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 
допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 

   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  
   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-приклад¬ной обработки материалов»; 
   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 
   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

Разделы и темы программы Количество часов 

Технологии обработки конструкционных 

материалов (50 ч) 
1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 
3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 

50 
 
20 

 

22 

 
2 

 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 
2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч  68 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 



227 
 
 

прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

"Технология. Индустриальные технологии" являются: 
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 
профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технический труд», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 
– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 
объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
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– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 
– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Индустриальные  технологии», являются: 
1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 
 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 
 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
2. В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
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контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 
экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-
трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

4.  В эстетической сфере: 
дизайнерское проектирование технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 
и научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 
формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6.  В психофизической сфере 
развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности  

 

 

Тематическое планирование. 

№ раздел Кол-во часов 

1 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  50 

2 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  8 

3 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» 

12 



230 
 
 

  70 

 

7 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса  

(базовый уровень) 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 
   • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

   • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

   • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
   • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

   • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

   • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

   • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

   • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 
основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

   • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  
   • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

   •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 
   • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

   • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

   • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 
Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 
 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 
конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 
в мотивационной сфере: 

  оценивание своей способности и готовности к труду; 
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  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 
выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 
 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 
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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и научной организации труда; 

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Технология создания изделия из древесины.  
Основные теоретические сведенья. 

Основные физико-химические свойства древесины. Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию. Требование к заточке дереворежущих инструментов. Правила 
настройки рубанков, фуганков и шерхебелей. Расчет отклонений и допусков на размеры валов и 

отверстий.  Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. Виды соединений 

деталий из дерева. Устройство токарного станка. Художественное точение. 

Практические работы. 
Выполнение заточки дереворежущих инструментов. Использование рубанков, фуганков и 

шерхебелей в работе. Изображение на чертежах соединение деталий. Сборка деталий шкантами, 

шурупами в нагель. Склеивание деревянных деталий. Работа на токарном станке. Выполнение 
мозаики из дерева. 

Варианты объектов труда. 

Деревообрабатывающие предприятия. Информационные материалы. Ручные инструменты, 
станки. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы машиноведения 
Основные теоретические сведенья. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Графическое изображение деталий 
цилиндрической формы. Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Виды и 

назначения токарных резцов. Основные элементы токарных резцов. Устройство и назначение 
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настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. виды фрез. Ручные инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. 
Практические работы. 

Выполнять термическую обработку стали. Выполнять графическое изображение: 

отверстия, уступы, канавки, фаски. Выполнять сечение и разрезы металлов. Работа на токарно-
винторезном станке ТВ-6. Изготовление деталий цилиндрической формы. Работа на настольном 

горизонтально-фрезерном станке НГФ-110Ш. выполнение метрической резьбы. Изображение 

резьбы на чертежах. 

Варианты объектов труда. 
Информационные материалы. Станок НГФ-110Ш и ТВ-6. 

Декоративно-прикладное творчество  

Основные теоретические сведенья. 
Фольга и ее свойства. Ручное теснение. Виды проволоки и область их применения. 

Приемы изготовлении скульптуры из металлической проволоки. Накладная филигрань как вид 

контурного декорирования. Басма- один из видов художественной обработки металла. Способы 

изготовление матриц. История развития. Художественной обработки листового металла. В 
технике пропильного металла. Чеканка как вид художественной обработки металла. 

Практические работы. 

Выполнение теснения по фольге. Разрабатывание эскиза скульптуры, выполнять правку и 
гибку проволоки. Выполнение накладной филиграни различными способами. Выполнение 

технологических приемов басменного теснения. Выполнение чеканки. 

Варианты объектов труда. 
Инструменты, тески. Информационные материалы. 

Технологии ведения дома  
Ремонтно-отделочные работы . 

Основные теоретические сведенья. 
Назначение видовремонтно отделочных работ. Общие сведения о малярных и 

лакокрасочных материалах. Виды плиток для отделки помещений. Способы крепления плиток. 

Практические работы. 
Выполнение малярных работ. Резанье и укладывание плитки. 

Варианты объектов труда. 

Информационные материалы. 
Проектирование и изготовление изделия  

Основные теоретические сведения. 

Техническая этика. Понятие золотого сечения. Методы конструирования. Методы поиска 

информации об изделии и материалах. Виды проектной документации. Выбор вида изделия. 
Разработка конструкции и определение деталий. 

Практические работы. 

Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление технологической карты. 
Изготовление деталий контроль качества. Сборка и отделка изделия. 

Варианты  объектов труда. 

Исследование потребностей и спроса на рынке товаров и услуг (маркетинг). 

Разнообразные инструменты, станки. 
 

Тематическое планирование. 

№ раздел Кол-во часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Раздел  «Технологии обработки конструкционных 

материалов  

26 

3 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  
 

2 

4 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности  

6 

 итого 35 
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8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные УУД 
У обучающихся будут сформированы: 
 Ответственное отношение к учению; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
 Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 
 Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
 Формулировать и удерживать учебную задачу; 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
 Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Составлять план и последовательность действий; 
 Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учётом конечного результата; 

 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия; 

 Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
 Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные УУД 
Обучаюшийся научится: 
 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приёмы решения задач; 
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 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
 Осуществлять смысловое чтение; 

 Создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
 Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 

 Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
 Понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
 Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
 Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 Интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 
обобщения; 

 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 Взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
 Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 Активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности; 

 Адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

 Корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные 
для партнера высказывания; 

 Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

 Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 Контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы. 
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Предметные УУД 

В познавательной сфере: 
Обучающийся научится: 

 Осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; классификации видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентацию в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 
 Практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснению 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
 Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознаванию 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценки технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рационально использовать учебную и 

дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования и создания 

объектов труда; 
 Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевать методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применять элементы экономики при 
обосновании технологий и проектов; 

 Алгоритмами и методами решать организационные и технико-технологические 

задачи; овладевать элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 
Обучающийся научится: 

 Планировать технологические процессы и процессы труда; подбирать материал с 
учётом характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать 
творческие задачи, моделирования, конструирования; проектировать последовательность 

операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнять технологические операция с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; соблюдать нормы 
и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 Выбирать средства и виды представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Документировать результаты труда и проектной деятельности; рассчитывать 

себестоимость продукта труда; примерную экономическую оценку возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
 

Основное содержание предмета 
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 «Технология домашнего хозяйства» (10 часа) в теме «Экология жилища» даются 

характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном)домах, правила их эксплуатации, понятие об 

экологии жилища, современные системы фильтрации воды, система безопасности жилища. 

Тема «Бюджет семьи»(4 ч.) раскрывает вопросы по источники семейных доходов и бюджет 
семьи, способы выявления потребностей семьи, технология построения семейного бюджета, 

доходы и расходы семьи, технологии совершения покупок, потребительские качества товаров и 

услуг, способы защиты прав потребителей, технология ведения бизнеса, оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализация» (4 ч.) 

раскрывает вопросы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме, систему 

канализации в доме, мусоропроводов и мусоросборников, работы счетчика расхода воды, 
способов определения расхода и стоимости расхода воды, экологических проблем, связанных с 

утилизацией сточных вод. 

 «Электротехника»12 ч. изучаются темы «Бытовые электроприборы»(4 ч.), где подробно 

рассматриваются электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация, электрические и 
индукционные плиты на кухне, принципы действия, правила эксплуатации, преимущества и 

недостатки, пути экономии электрической энергии в быту, правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами, назначение, устройство эксплуатации отопительных 
электроприборов, устройство и принцип действия микроволновой печи, общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств, электронные приборы: телевизоры, музыкальные 
центры, компьютеры, часы и др., вопросы сокращения срока службы и поломка при скачках 

напряжения, способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч.) включает в себя общее понятие 

об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении, видах источников тока и 
приёмников электрической энергии, условных графических изображениях на электрических 

схемах, понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме, видах проводов, 

инструментов для электромонтажных работ; приёмы монтажа, установочных изделий, приемах 
монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий, правил безопасной 

работы, профессиях, связанных с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Изучая тему «Электротехнические устройства с элементами автоматики»(4 ч) учащиеся 
знакомятся со схемой квартирной электропроводки, работой счетчика электрической энергии, 

элементами автоматики и бытовых электротехнических устройствах, устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами автоматики, влияниях электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 
«Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) включает в 

себя две темы. Первая тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч.) раскрывает понятия 

сферы и отрасли современного производства, основных составляющих производства, основных 
структурных подразделений производственного предприятия, уровней квалификации и уровней 

образования , факторов, влияющих на уровень оплаты труда. Дается понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. Вторая тема «Профессиональное 

образование и профессиональная карьера» изучает виды массовых профессий сферы производства 
и сервиса в регионе, региональный рынок труда и его конъюктуры, профессиональные интересы,  

склонности и способности, диагностику и самодиагностику профессиональной пригодности, 

источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 
образования, здоровье и выбор профессии. 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) по теме 

«Исследовательская и созидательная деятельность» выполняется творческий проект. Под 
творческим проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная 

под руководством учителя. Работа над проектом включает в себя составление обоснованного 

плана действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода выполнения 

проекта, элементы деятельности по маркетингу (изучению спроса и предложения), 
конструированию, технологическому планированию, наладке оборудования, изготовлению 

изделий и их реализации. В задачу проектирования входит также экономическая и экологическая 
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оценка выполняемых работ. Результаты проектной деятельности должны поэтапно -фик-

сироваться в виде описания и обоснования выбора цели деятельности с учетом экономического, 
экологического и социального аспектов, эскизов и чертежей, технологических карт, планов 

наладки оборудования, а также изделия, готового к внедрению, или конкретного решения 

поставленной проблемы. По совокупности всех этих рабочих и уточненных материалов и готового 
решения или изделия оценивается уровень общетрудовой подготовки школьников. Использование 

метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении 

учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении различных школьных 

дисциплин на разных этапах обучения. Работа над проектом в творческом коллективе дает 
возможность учащимся объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой 

деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий в намечен-

ные сроки, взаимопомощь, тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в 
выражении идей, их отстаивании и в то же время доброжелательность при всех обстоятельствах 

Можно выделить следующие этапы выполнения проекта: 

1)выбор темы проектного задания с учетом анализа потребностей дома, школы, 

организации досуга, производства, сферы обслуживания и т. д.; 
2)оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необходимых для 

выполнения проекта, спектра первоначальных идей для разрешения проблемы противоречия 

между потребностями и возможностями деятельности; 
3) сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, обращение к 

банку данных, интернету; 

4) разработка идей выполнения проекта с учетом экономических и экологических 
ограничений; 

5) планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна и 

эргономики, текущий контроль и корректировка деятельности: оценка качества выполненной 

работы, защита проекта. 
 

Тематическое планирование. 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  10 

3 Раздел «Электротехника»  12 

4 Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  

4 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» 

8 

 Итого  

 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

2.2.17. Физическая культура (Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 
Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях.)  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Планируемые результаты  изучения курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  
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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 и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, и 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 
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индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении 

совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 
процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями 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 полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене (девочки); 
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— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; 

 участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 
помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

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

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 
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В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности 
и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 
и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 
процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 
эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 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 
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самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в 

разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение 
к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 
команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
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упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 

с общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 
понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

» способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

 способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 
(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 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). 

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. 
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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 параллельных брусьях (мальчики). 

   Легкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

   Длительный бег на выносливость 
   Лыжная подготовка.   Передвижения на лыжах 

   Спортивные игры.   Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Тематическое  планирование 5- 9  класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Лёгкая атлетика 15 баз 15 

2 Баскетбол 9 баз + 6 вар 9+6 

3 Волейбол  9 баз + 6 вар 9+6 

4 Подвижные игры 9 вар 9 

5 Лыжная подготовка 18 баз 18 

6 Гимнастика 18 баз 18 

7 Лёгкая атлетика 6 баз + 6 вар 6+6 

 итого 102 

 
 

2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  (Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 
Смирнова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, 2012)  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

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 
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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 практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; • формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; • освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; • развитие 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 её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; • осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; • формирование антиэкстремистского 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 учёбе 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 её решения; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; • 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; • умение создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  • умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

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

мнение; • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; • 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Предметные результаты: 1) 
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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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; 13) умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях Подготовка к активному отдыху на природе. 
Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, 

меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Организация 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму  в Российской Федерации.  
Терроризм и экстремизм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму  в 

Российской Федерации Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 г. 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 Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно-
нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму Роль нравственной позиции и 

выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
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 
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скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств 

и удерживание в них заложников. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 
безопасного поведения, если взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 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. Инфекции, передаваемые половым путём, 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 её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболева ния, их возбудители, пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Первая помощь при массовых поражениях Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой помощи при массовых поражениях.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства    28 ч 

   Раздел 1 основы комплексной безопасности (16 часов) 

1 Общие понятия об опасных и чрезвсвычайных ситуациях 

прирордного характера 

3 

2 Чрезвычайныек ситуации геологического прпоисхождения 3 

3 Чрезвычайные ситуации мтеорологического характера 2 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 3 

5 Прирордные пожары чрезвычайные ситуаци и биолого-
социального происхождения 

3 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  (8 часов) 

6 Защита населения  от чрезвычайных ситуаций  геологического 

происхождения 

3 

7 Защита населения  от чрезвычайных ситуаций  
метеорологического происхождения 

1 

8 Защита населения  от чрезвычайных ситуаций  

гидрологического  происхождения 

3 

9 Защита населения от природных пожаров 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа) 

10 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорпового образа жизни (10 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

11 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

12 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО 35 

8 класс 

 

№ Разделы, темы Количество часов 
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Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (16 часов) 

1. Пожарная безопасность 3 

2 Безопасность на дорогах 3 

3 Безопасность на водоемах 3 

4 Экологияч и безопасность 2 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
их возможные последствия 

5 

Раздел2. Защита населения РНФ от чрезвычайных ситуаций ( 7 часов) 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4 

7 Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помогщи (4 часа) 

9 Первая помощь при неотложн6ых состояниях 4 

 ИТОГО 35 

9 класс 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

3 Противодействие терроризму  и экстремизму в 
Российской Федерации 

9 

4 Основы здорового образа жизни 9 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

2 

 итого 34 

 

2.2.19. Рабочие программы курсов  

Курс «Риторика», 5 класс 
Программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю в течение 34 учебных недель). 

Цель: формирование коммуникативных (риторических) умений. 
Задачи: 

- дать представление о стилях языка и речи, о тексте как продукте речевой деятельности, о 

типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях текста; 
- научить успешному общению, то есть взаимодействию людей в различных сферах деятельности; 

- познакомить с речевой ситуацией и ее компонентами, видами общения, с качествами речи; 

- формировать умение ориентироваться в ситуации общения; определять коммуникативную 

стратегию и коммуникативное намерение. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «РИТОРИКА» 
Курс школьной риторики направлен на формирование коммуникативных (риторических) умений. 

Этот практикоориентированный предмет выполняет важный социальный заказ – учит успешному 

общению, то есть взаимодействию людей в различных сферах деятельности. 
Современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки (в частности, 

лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории общения и других 

смежных наук. Вместе с тем современная школьная риторика – самостоятельный учебный 

предмет. У этого предмета свои задачи – обучение умелой, искусной, а точнее – эффективной 
речи. Поэтому в центре риторики – обучение эффективному общению, общающийся человек. 
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Эффективное общение предполагает следование нормам литературного язык, однако этого 

недостаточно. Эффективное общение – это результативное общение, при котором реализуется 
коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) как практического, так и 

духовного плана. Например: я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и получаю 

то, о чем я прошу. Я хочу разделить горе человека, утешить его (коммуникативная задача 
духовного плана), и мне это удается. 

В сущности, в классической риторике всегда имелась в виду эффективность речи, когда давались 

рекомендации, как следует готовиться к выступлению, учитывать аудиторию и устанавливать с 

нею контакт, как реализовывать свой замысел, оценить свою речь и т.д. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РИТОРИКА» 
 

Тема 1. Что такое общение. Что значит общаться. Объекты и субъекты общения. Цели общения. 

Коммуникативная задача. 

Тема 2. Виды общения. Один – немного – много. Словесное и несловесное общение. Виды 
несловесного общения. 

Тема 3. Главный секрет Демосфена. Голос – качество голоса. Дыхательная гимнастика – 

постановка речевого дыхания. Скороговорки и докучные сказки; кричалки – их роль. 
Тема 4. Речь правильная и хорошая. Речь без ошибок – соблюдение речевой нормы. 

Орфоэпические нормы. Правильная речь и речь хорошая – сходства и различия. Богатство языка и 

богатство речи. Тавтология. Точная речь. 
Тема 5. Учимся писать - редактировать. Правка текста: вычленение и устранение ненужного; 

замена ненужного нужным; включение недостающего – дополнение. 

Тема 6. Учимся слушать. Слышать – слушать – внимать – оценивать. Кто и как слушает: правила 

для собеседников. 
Тема 7. Учимся читать. Роль чтения в жизни человека. Качество чтения. Правила чтения. 

Интонация. Восстановление прочтенного текста по памяти – развернутый пересказ; закончить 

текст (мысль); извлечение смысла – краткий пересказ. 
Тема 8. Речевые жанры. Что такое текст? Строение текста. Основная мысль текста. Тема – 

микротема. Речевые жанры. Что такое визитная карточка. 

Тема 9.Вторичные тексты.Что такое вторичный текст. Изложения (пересказы). Виды изложений. 
Способы сокращения текста. 

Тема 10. Давайте говорить друг другу комплименты. Что такое комплимент. Что не может 

считаться комплиментом. Похвала и похвальба. Вежливость. Основы вежливости. Этикет. 

Тема 11.Объявление.Что такое объявление. Где и когда оно используется.Устные и письменные 
объявления. Виды объявлений. Объявления в прошлом и настоящем. Глашатаи и зазывалы. 

Афиша и объявление. 

Тема 12. Что такое рассказ? Как строить рассказ. Основные части рассказа.Эффективность 
рассказа. Сочини и запиши свой рассказ. 

Тема 13. Спорить или ссориться. Спор и его особенности. Ссора – ее особенности. Секреты 

успешного выхода из ссоры. Что такое убедительные доводы и где их применять. 

Тема 14. Сочиняем сказку. Что такое сказка? Каковы ее особенности? Строение сказки. Сказочные 
элементы, с помощью которых создается чудесный мир сказки. Основные сказочные действия. 

Сказочный язык. Сказочные герои. Пробуем сочинить свою сказку. 

Тема 15. Начало моей биографии. Что такое биография и каковы ее особенности. Построение 
биографии. Примеры биографий. Начало собственной биографии. 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РИТОРИКА» 

 

Личностные 

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). Осознанное, уважительное и 
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доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. 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, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики; 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 (освоение ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения; 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); 

2) метапредметные: 

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; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

1. 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; 
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 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; 

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

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
 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; 
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.  

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

решения. Обучающийся сможет: 
 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. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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. 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; 
 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); 
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6. 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; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

соответствии с ситуацией. 

7. 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; 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 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.); 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

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

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. 
11. 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 задач 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные 

Обучающийся научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

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

 использовать орфоэпические, толковые, фразеологические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать выразительные средства языка; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Что такое рассказ. Как строить рассказ 2 
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2 Создаем рассказ 4 

3 Спор и ссора 3 

4 Защита точки зрения и этика общения 3 

5 Сказочная страна 4 

6 Поэтика создания удивительного в сказке 4 

7  
Сказочные действия 

 

3 

8 Сказочный язык 

 

4 

9 Помоги сказочным героям 

Конкурс на лучшего сказочника 

 

2 

10 Начало моей биографии 
 

3 

11 Итоговый урок «Язык сближенья и язык 

общенья» 

2 

 Итого 34 

Курс «Русская речь», 5 класс 

Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательной школе состоят в следующем: 
формирование  у учащихся на базе усвоения ими определённой системы знаний о русском языке в 

урочное время умений и навыков полноценного и грамотного использования ресурсов русского 

языка.  

       Эти цели обусловили следующие задачи: 
дать учащимся представление о богатстве и выразительности языка, о тексте, о типах и стилях 

речи; 

обеспечить усвоение норм культуры речи; 
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи. 

       Программой предусмотрено 34 часа занятий (1 раз в неделю). 

 Предполагается 2 вида деятельности учащихся: 
получение теоретических сведений и правил; 

отработка умений и навыков, которые должны быть сформированы на данной теоретической 

основе. 
       Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Грамотному использованию речевого богатства призвана служить работа со словарями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: предметные, личностные, 
коммуникативные, регулятивные: 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры, способы: как 

создавать, анализировать тексты. 
II. К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

 

- по связной речи: Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания местности. Писать сочинения-описания 

(описание местности, действий), сочинения-рассуждения на общественно значимые темы.  

 
- по пунктуации: ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях. 



255 
 
 

- по орфографии: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами.  

III. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

- осознания роли правильной речи в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения речи в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственнойречью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

Содержание курса 
Речь . 4 часа 

Устная и письменная формы речи. Монолог, диалог. Правила беседы. 

 

Текст. 11 часов 
 Текст. Тема текста. Широкая и узкая темы текста. Идея, основная мысль текста. Смысловые части 

текста; план. Связь предложений в тексте. Выразительные средства устной речи. 

 
Стили речи. 4 часа 

 Разговорный и книжные стили речи. Научный стиль, художественный стиль. 

 

 Типы речи. 10 часов 
 Повествование, описание, рассуждение. Построение рассказа. Описание предмета, описание 

животного. Рассуждение и его построение. 

 
 Текст. Повторение. 5 часов 

 Словари. Словарная статья. Способы толкования лексического значения слова. Синонимы и 

антонимы. Фразеологические обороты. Лексические средства связи предложений в тексте. 
 

Тематичекое планирование 

№ Тема раздела 
 

Количество часов 

1 Речь 

 
4 

2 Текст 

 
11 

3 Стили речи 4 

 Разговорный стиль  1 

 Книжные стили  

 

 3 

4 Типы речи 10 

 Повествование  3 

 Описание  4 

 Рассуждение 

 

 3 

5 Текст. Повторение 

 
5 

 Итого: 34 
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Курс  «Литература Алтайского края», 5-8 классы 

 Цель курса - способствовать не только решению этой основной цели литературного 
образования, но и познакомить учащихся с богатейшей литературой Алтайского края, Алтая  и с 

произведениями об Алтайском крае, об Алтае; показать, как богат наш край талантами, что будет 

способствовать развитию чувства гордости за свою Родину, любви к ней, стремления быть 
достойными памяти наших замечательных земляков. 

             Задачи курса: 

- не только знакомить учащихся с богатством общей культуры нашего края, но посредством 

чтения литературы о родном крае приобщать учеников к культуре нашей малой родины; 
-  развивать межпредметные связи истории, литературы, живописи, архитектуры, музыки, что 

способствует эстетическому воспитанию учащихся; 

- формировать и развивать умение творческого чтения, читательской самостоятельности, 
умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

-  развить творческие способности учащихся; 

- формировать навыки исследовательской работы путем наблюдения за текстом произведения 

на практических занятиях. 
Программа курса  рассчитана на 34 часа в учебном году (1 час в неделю) 

Виды деятельности учащихся: 

чтение:  
- выразительное чтение художественного текста, в том числе по ролям,  

- правильное, беглое, сознательное чтение текстов других стилей, представленных в курсе,  

- ознакомительное, просмотровое (поисковое), аналитическое (изучающее) чтение;  
- определение темы и основной мысли (проблематики) текста,  

- нахождение ключевых эпизодов, анализ причинно-следственных связей между эпизодами,  

- выявление в тексте материала, необходимого для характеристики персонажа, для определении 

авторского отношения к изображаемому,  
- ответ на вопрос с привлечением и без привлечения цитат,  

- анализ авторской правки текста художественного произведения, разных вариантов одного и 

того же текста,  
- нахождение языковых средств выразительности, определение их роли,  

- овладение словами-терминами (в объеме программы),  

- пользование справочным аппаратом читаемой книги,  
- самостоятельная постановка вопросов в связи с анализом прочитанного произведения,  

- рисование иллюстраций к произведению, адекватно его отражающих;  

устная речь:  

- монологическая речь (пересказ подробный или сжатый, выразительное чтение наизусть, 
выражение впечатлений, вызванных чтением произведений, выступление (с вопросом, 

презентацией, отчетом о проделанной работе),  

- диалогическая речь (диалог – обмен мнениями: своя и чужая точка зрения, согласие 
(несогласие), аргументация, инсценирование произведений);  

- письменная речь:  

- написание сочинений различных жанров, различного объема (с ограниченным объемом до 4-6 

предложений, без ограничения объема),  
- создание творческих работ (сказки, стихи, рассказы и т.п.),  

- коллективные и индивидуальные творческие проекты, 

- заполнение анкеты,  
- ведение читательского дневника, записной книжки, специальной тетради, использование их 

при подготовке к сочинению, выступлению и т.п.;  

- поиск нужной информации в словаре, энциклопедии, в периодических изданиях, Интернете;  
- составление библиографии 

Виды уроков: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 
компьютере, разработанный учителем. 
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Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 
различных задач, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер - 

источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 
аналитическим методом. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Кроме этого предполагается проведение уроков-конференций, уроков-отчётов, уроков-конкурсов, 

драматизации и т. д. 

Контрольных работ проводить не рекомендуется,  усвоение материала можно проверить в форме 
литературных викторин или кроссвордов, тестов,  подготовленных самими учащимися.  

Используемые методы:  

- объяснительно-иллюстративный;   
- проблемно – поисковый  (проблемное изложение, частично-поисковый, эвристический и 

исследовательский);  

- метод стимулирования и мотивации; 
Планируемые результаты: 

Личностные 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

 основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
Метапредметные:  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
Предметные: 

 -владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами;  

 - понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

установить смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами;  

 - передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа;  

 -пользоваться понятиями и названиями алтайской культуры; приводить примеры устного 

народного творчества края; приводить примеры произведений писателей Алтайского края 
сравнивать на элементарном уровне сюжет и художественные средства произведений 

устного народного творчества края и России  

 - знать названия, темы и сюжеты литературных произведений писателей Алтая;  
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 знать наизусть не менее 5 стихотворений алтайских поэтов; - знать  алтайские сказки и 

легенд, уметь их пересказывать; 

 - уметь полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, уметь продолжить 

ответ. 
Содержание  курса  

- произведения фольклора и авторские произведения о родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным: 

- произведения о жизни детей, их чувствах, дружбе; 
- произведения о Родине, о героических поступках во имя Родины, о путешествиях; и 

приключениях, о войне и героизме людей во время войны. 
5 класс  

№  Содержание курса 

Прикосновение к Алтаю 

1 Алтайский край, Алтай на карте России. Что мы знаем об Алтае литературном? 

Устное народное творчество Алтая -  Алтайский фольклор 

2 Богатство жанров и тематики произведений устного народного творчества Алтая. 

Специфические черты алтайского фольклора. 

3 Загадочный мир природы. Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций 
алтайцев. Легенда о Золотом озере. Легенда о золотом мече. Легенда о Бии и 

Катуни. 

4 Загадочный мир природы. Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций 

алтайцев. Легенда о красавице и двух богатырях. Легенда о золотых украшениях. 
Легенда об озере Ая. 

5 Загадочный мир природы. Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций 

алтайцев. Сказка о любопытном духе.  Сказка о злых алмысах и хитром мальчике. 

Сказка о том, как охотник с алмысами спорил.                                                     

6 Мудрость и аллегорический смысл алтайских народных сказок в обработке Павла 

Васильевича Кучияка, Анны Львовны  Гарф («Счастливый Рысту», «Шелковая 

кисточка», «Про сороку» и др.). 

7 Мудрость и аллегорический смысл алтайских народных сказок в обработке Павла 

Васильевича Кучияка, Анны Львовны  Гарф («Счастливый Рысту», «Шелковая 

кисточка», «Про сороку» и др.). 

Поэты/ писатели  XIX века о Родине и родной природе.  

8 Николай Михайлович Ядринцев. Природа Алтая в видении автора. Из путевых 
записок об Алтае. «Сибирская Швейцария», «Странник на золотом озере». 

Знакомство с жанром путевых заметок. 

9 Степан Иванович Гуляев. Из фольклорных записей. « Добрыня Никитич и 
Василий Казимерской». Воплощение лучших человеческих качеств: физической 

силы, чувства собственного достоинства, доброты. 

Из литературы 20 века.  

10 Урок -  виртуальная экскурсия. Посещение музея им. В.В. Бианки.  Виталий 

Бианки – автор произведений о  любви к родной природе.              

11 Виталий Валентинович Бианки. Познавательный характер сказок «Хвосты», 

«Чей нос лучше?», «Лесные домишки», «Первая охота» и др. 

12 Виртуальная экскурсия в с. Сростки. Музей В.М. Шукшина. 

13 Рассказ В.М. Шукшина «Как зайка летал на воздушном шарике» 

14 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». Проблема 

воспитания подрастающего поколения.  

15 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». Товарищество и 
настоящая дружба. 

16 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». 

17 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». 
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18 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». Трудные искания 

героя, его прозрение. 

19 Виктор Степанович Сидоров. «Федька Сыч теряет кличку». Ответственность 
взрослых за будущее детей. 

20 Максим Дмитриевич Зверев. Рассказы о животных «Пешая птичка», «По 

непонятным следам», «Лесные загадки» и др. Любовь к «братьям нашим 
меньшим». Внимание человека ко всему живому. 

21 Владимир Борисович Свинцов. «Димкино озеро». Человек и природа. 

Ответственность человека за окружающий мир. 

22 Владимир Борисович Свинцов. «Димкино озеро». Человек и природа. 
Ответственность человека за окружающий мир. 

23 «Ради жизни на Земле…». Великая отечественная война  и любовь к Родине в 

творчестве М. Юдалевича, Л. Квин, П. Бородкина, А. Пиотровского  и др. 

поэтов края. 

24 «Ради жизни на Земле…». Великая отечественная война  и любовь к Родине в 

творчестве М. Юдалевича, Л. Квин, П. Бородкина, А. Пиотровского  и др. 

поэтов края (стихотворения на выбор учащихся) 

Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай » 

2526 Имя поэта на карте города, села – Н. Михеев, Г. Панов. 

27 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Легенды Алтая» 

28 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 
путевых заметок. Работа над проектом «Легенды Алтая» 

29 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Легенды Алтая» 

30 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

31 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

32 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

Алтай литературный 

33 «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Представление 
творческих работ учащихся                          

34  Урок – игра. «Алтай литературный»  

- 6 класс 

№  Тема урока 

Прикосновение к Алтаю 

1 Урок – игра «Алтай литературный»: повторение изученного за курс 5-го класса, 

анкетирование, тестирование 

2 Праздничные  даты Алтая - что мы знаем о родном крае? 

3 Урок - пресс - конференция «Алтай – батюшка».                                                                 

4 Литературные чтения  на Алтае                                                                                     

5 «Мой Алтай» - защита проектов. 

 

Устное народное творчество Алтая - Алтайский фольклор 

6 Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций алтайцев. Легенда о создании 
Алтая.  Как песня на Алтае появилась. 

7 Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций алтайцев. Легенда о Бобыргане.  

Легенда о домбре. Легенда о Дунькиной Яме.  Легенда о кедре. 

8 Описание быта, образа жизни,  обычаев и традиций алтайцев. Легенда о Тавдинской 
пещере.  Легенда о змеиной горе. 

9 Легенды об озере Ая (4 легенды). Сходство и различие легенд.  

10 Легенды о селе Ая.    Сходство и различие легенд.                                                                                                            

11 Легенды о происхождении Телецкого озера (5  легенд). Сходство и различие легенд.  
Легенда о реке Истэбэ. 
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12 Легенды о реке Катунь (4 легенды).   Сходство и различие легенд. Легенда о 

Катуньских порогах. 

13 Святой источник Аржан-Суу.   Сказки-загадки как вид УНТ. 

14 Рр. Сочиняем сказку, легенду о родном крае 

Из литературы 20 века.  

15 Михаил Михайлович Мокшин. Отображение времен года в стихотворениях поэта. 

Любовь к Родине и родной природе. 

16 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». Товарищество и настоящая 

дружба. 

17 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». Дружба, взаимовыручка и 

доброта. Становление характера героев. 

18 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». Оценка исторического 

прошлого родной страны, народа. 

19 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». Связь поколений. 

20 Виктор Степанович Сидоров. «Тайна белого камня». Сходство и различие 
характеров героев. 

21 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». 

22 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». 

23 Виктор Степанович Сидоров.   «Тайна белого камня». 

24 «Ради жизни на Земле…». Великая отечественная война в творчестве наших 

земляков (стихотворения на выбор учащихся) 

Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай»                                                                 

25 
26 

Родная природа в стихотворениях поэтов-земляков Н. Михеева, Г. Панова 

27 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

28 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

29 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

30 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

31 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

32 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

Алтай литературный 

33 «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Представление творческих 

работ учащихся                          

34 Урок – игра. «Алтай литературный» 

- 7 класс 

№  Тема урока 

Прикосновение к Алтаю 

1 Урок – игра «Алтай литературный»: повторение изученного за курс 5, 6-го класса, 
анкетирование, тестирование 

2 Праздничные даты Алтая - что мы знаем о родном крае? 

3 История и литература Алтая. Обзорный урок.                                                                                              

4 Очарованные Алтаем: поэты, писатели, исследователи Алтая об Алтае. (В.М. 

Шукшин, С. Залыгин, В. Шишков, Н. Рерих и другие). 

5 «Мой Алтай» - защита проектов.  

6 Литературные чтения на Алтае 

Устное народное творчество Алтая - Алтайский фольклор 

7 УНТ Алтая. Пословицы и поговорки, загадки, сказки, легенды. Богатство тематики. 
Сходства с аналогичными жанрами других народов 

Из литературы 20 века.  

8 Виктор Степанович Сидоров. «Рука дьявола». Изображение крестьянского быта и 
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человеческих характеров 

9 Виктор Степанович Сидоров.  «Рука дьявола». Характеристика главных героев 

10 Виктор Степанович Сидоров. «Рука дьявола». Изображение быта и человеческих 
характеров. 

11 Виктор Степанович Сидоров.  «Рука дьявола». Рассуждение о людских судьбах. 

12 Виктор Степанович Сидоров.  «Рука дьявола». Лёнька Спиридонов – человек с 

чувством собственного достоинства. 

13 Виктор Степанович Сидоров.   «Рука дьявола» 

14 Виктор Степанович Сидоров.   «Рука дьявола» 

15 Виктор Степанович Сидоров.   «Рука дьявола» 

16 Виктор Степанович Сидоров. «Димка-буксир», «Няма». Рассказы о детской 
дружбе, взаимопомощи 

17 Виктор Степанович Сидоров. «Димка-буксир», «Няма». Рассказы о детской 

дружбе, взаимопомощи 

18 Георгий Дмитриевич Гребенщиков. «Сей плод любви к родной стране я 
посвящаю каждому, кто ценит мудрость жизни в простоте…». «Егоркина жизнь». 

«Деревенская» тема. Жизнь деревенских ребятишек. 

19 Георгий Дмитриевич Гребенщиков. «Сей плод любви к родной стране я 

посвящаю каждому, кто ценит мудрость жизни в простоте…». «Егоркина жизнь». 
«Деревенская» тема. Жизнь деревенских ребятишек. 

20 Георгий Дмитриевич Гребенщиков. «Сей плод любви к родной стране я 

посвящаю каждому, кто ценит мудрость жизни в простоте…». «Егоркина жизнь». 

«Деревенская» тема. Жизнь деревенских ребятишек. 

21 Владимир Борисович Свинцов. «Мой друг Сенька», «Ворона», «Кони», 

«Одинокий медвежонок», «Испытание на злобность»  и др. рассказы о любви к 

«братьям нашим меньшим». 

22 Владимир Борисович Свинцов. «Мой друг Сенька», «Ворона», «Кони», 
«Одинокий медвежонок», «Испытание на злобность»  и др. рассказы о любви к 

«братьям нашим меньшим». 

23 Стихотворения М. Юдалевича, Н.А. Балакиревой, В. Я. Озолина, В.К. 

Косарецкого, Д. Шарабарина, О.В.Скворцовой.  Красота и богатство родных 

мест. Любовь к родному краю (стихотворения на выбор учащихся)  

24 Стихотворения М.И.  Юдалевича, Н.А. Балакиревой, В. Я. Озолина, В.К. 

Косарецкого, Д. Шарабарина, О.В.Скворцовой.  Красота и богатство родных 
мест. Любовь к родному краю (стихотворения на выбор учащихся) 

Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай»                                                                 

25 Литературная гостиная. Поэты-земляки о малой родине. 

26 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 
путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

27 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

28 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 
путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

29 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

30 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

31 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

32 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

Алтай литературный 

33 «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Представление творческих 
работ учащихся                          

34 Урок – игра. «Алтай литературный» 

- 8 класс  
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№  Тема урока 

Прикосновение к Алтаю 

1 Урок – игра «Алтай литературный»: повторение изученного за курс 5, 6, 7-го 
класса, анкетирование, тестирование 

2 Праздничные даты Алтая - что мы знаем о родном крае? 

3 История и литература Алтая.    Обзорный урок.                                                                                              

4 Очарованные Алтаем: поэты, писатели, исследователи Алтая об Алтае. (В.М. 

Шукшин, С. Залыгин, В. Шишков, Н. Рерих и другие). 

5 «Мой Алтай» - защита проектов  

6 Литературные чтения на Алтае. 

7 Литературные чтения на Алтае. 

Устное народное творчество Алтая - Алтайский фольклор 

8 УНТ Алтая. Пословицы и поговорки, загадки, сказки, легенды. Богатство 

тематики. Сходства с аналогичными жанрами других народов 

Из литературы 20 века.  

9 Вячеслав Яковлевич Шишков. Путевые очерки.  «По Чуйскому тракту».  

10 Вячеслав Яковлевич Шишков. Путевые очерки.  «По Чуйскому тракту». 

11 Вячеслав Яковлевич Шишков. Путевые очерки.  «По Чуйскому тракту». 

12 Природа Алтая в творчестве Г. Гуркина 

13 Валерий Сергеевич Золотухин. Повесть «На Исток - речушку, к детству моему» 

14 Валерий Сергеевич Золотухин. Повесть «На Исток - речушку, к детству моему» 

15 Валерий Сергеевич Золотухин. Повесть «На Исток - речушку, к детству моему» 

16 Василий Макарович Шукшин – наш земляк. Урок – виртуальная  экскурсия в с. 

Сростки. «Из детских лет Ивана Попова». Взаимоотношения детей и взрослых. 

Первое познание мира маленьким человеком. 

17 Василий Макарович Шукшин. «Из детских лет Ивана Попова». Темы малой 

родины, памяти, подвига народа в Великой Отечественной войне.  

18 Василий Макарович Шукшин. «Из детских лет Ивана Попова». Поэтизация 
труда. Взаимоотношения города и деревни.  

19 Виктор Степанович Сидоров.   «Я хочу жить». Трагическая повесть о судьбе 

подростков, прикованных тяжелым недугом к постели и попавших в пламя войны. 

20 Виктор Степанович Сидоров.   «Я хочу жить». Трагическая повесть о судьбе 
подростков, прикованных тяжелым недугом к постели и попавших в пламя войны. 

21 Виктор Степанович Сидоров.   «Я хочу жить». Трагическая повесть о судьбе 

подростков, прикованных тяжелым недугом к постели и попавших в пламя войны. 

22 Рр. Написание рецензии, отзыва на одно из произведений авторов 20 века. 

23 И.Е. Фролов. Сборники стихотворений: «Край, в котором мы живём», «Лесные 
доктора», «Кукушкины слёзки». Стихотворения: «Кулунда», «Край родной», 

«Озеро Яровое», «Осень в Кулунде»; Н.М. Черкасов. Сборники стихотворений: 

«Утро», «Ковыли», «Милая родина». Стихотворения: «Заобье», «Грибные дожди 
отшумели», «Озеро в степи», «Опустели берега Оби», «Голые осины по-над 

бором…», «За Обью травы сочные…», «Моя Калманка». 

24 Б.У. Укачин. Сборники стихотворений: «Есть такая земля», «Ветка горного 

кедра». Стихотворения: «Алтай», «Журавли», «Черёмуха», «Моя Родина»; Г.Г. 

Володин. Сборники стихотворений: «Лесные новости», «Родная сторона», 

«Березовый свет», «Почему карась на дне живёт». Стихотворения: «На перевале», 

«Цветопад», «Морозинка», «Бия», «Похолодало. Осень близко»; В.М. Башунов. 
Книги стихотворений: «Утренник», «Деревенская тетрадь». 

Мастерская поэта/писателя. Проект «Мой Алтай»                                                                 

25 Пановские чтения. 

26 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 
путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

27 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 
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путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

28 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

29 Рр. Проба пера. Написание рассказов, стихотворений, пейзажных зарисовок, 

путевых заметок. Работа над проектом «Мой Алтай» 

30 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

31 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

32 Защита проекта «Мой Алтай»                                                                 

Алтай литературный 

33 «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живешь!». Представление 

творческих работ учащихся                          

34 Урок – игра. «Алтай литературный» 

 

Тематичекое планирование 

5 класс 

№ П/п тема Часы 

1 Прикосновение к Алтаю 1 

2 Устное народное творчество Алтая -  

Алтайский фольклор 

6 

3 Поэты/ писатели  XIX века о Родине и 
родной природе 

2 

3 Из литературы 20 века 15 

4 Мастерская поэта/писателя. Проект 
«Мой Алтай » 

8 

5 Алтай литературный 2 

6 класс 

№ П/п Раздел Часы 

1 Прикосновение к Алтаю 5 

2 Устное народное творчество Алтая -  

Алтайский фольклор 

9 

3 Из литературы 20 века 10 

4 Мастерская поэта/писателя. Проект 

«Мой Алтай » 

8 

5 Алтай литературный 2 

7 класс 

№ П/п Раздел Часы 

1 Прикосновение к Алтаю 6 

2 Устное народное творчество Алтая -  

Алтайский фольклор 

1 

3 Из литературы 20 века 17 

4 Мастерская поэта/писателя. Проект 

«Мой Алтай » 

8 
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5 Алтай литературный 2 

8 класс 

№ П/п Раздел Часы 

1 Прикосновение к Алтаю 7 

2 Устное народное творчество Алтая -  

Алтайский фольклор 

1 

3 Из литературы 20 века 16 

4 Мастерская поэта/писателя. Проект 

«Мой Алтай » 

8 

5 Алтай литературный 2 

Курс «Занимательная математика» , 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса: 

Формирование УУД. 

Регулятивные: 
· самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
· составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

· сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Познавательные: 

· формировать представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации; 

· проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

· использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 
· анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

· самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
· в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

· учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
· понимая позицию другого, 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. 
Содержание курса. 

Устный счет. Свойства чисел. Некоторые приемы быстрого счета: умножение на 25, 75, 11, 111, 

50, 125. Числовые ребусы. Головоломки. Задачи-шутки. Отгадывание чисел. Задачи на 

размещение и разрезание. Задачи со спичками. Четность, делимость чисел. Логические задачи. 
Переливание, взвешивание. Задачи на части и отношения. Задачи на проценты. Круги Эйлера. 

Принцип Дирихле. Задачи, решаемые с помощью графов. Геометрические узоры и паркеты. 

Правильные фигуры. Кратчайшие расстояния. 
Геометрические игры. Комбинаторные задачи. 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Устный счет. Свойства чисел. 2 
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3 Числовые ребусы. Головоломки. 2 

4 Задачи-шутки. Отгадывание чисел 2 

5 Задачи на размещение и разрезание 2 

6 Задачи со спичками. 2 

7 Четность, делимость чисел. 2 

8 Логические задачи. 2 

9 Переливание, взвешивание 2 

10 Задачи на части и отношения. 2 

11 Методы решения творческих задач 2 

12 Круги Эйлера. 2 

13 Принцип Дирихле 2 

14 Старинные задачи 1 

15 Его сиятельство «Граф». 2 

16 Геометрия вокруг нас. 2 

17 Проценты в современной жизни 2 

18 Заключительное занятие 1 

Курс «История Алтайского края», 7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Учащиеся должны овладеть ключевыми умениями; 

- определять и объяснять понятия; 

- уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 
одноклассника, письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизи-ровать 

полученную информацию, осуществлять перенос знаний, решать ситуативные задачи, в том числе 
на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

- определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 
- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, уметь 

участвовать в групповых формах работы; 
- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- определять цели своей деятельности и уметь представлять её результаты; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Владеть компетенциями: 

-Информационно-поисковой. 

- Учебно-познавательной. 
- Коммуникативной. 

- Рефлексивной. 

Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды 

деятельности обучающихся: 
- работа с исторической и контурной картой, 

- решение исторических задач, 

- подготовка презентации учениками продвинутого уровня, 
- заполнение таблиц, схем, 

- написание сообщений. 

Содержание курса. 

Раздел I. Древний Алтай 

Каменный век на Алтае. Искусство Алтая эпохи камня 

Век бронзы на территории Алтая. Искусство Алтая эпохи бронзы. 

Верования и культы древних племен Алтая. Население Алтая в раннежелезном веке 
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Скифская культура на территории Алтая. Пазырыкская культура. Погребальная 

обрядность. 
Раздел II. Алтай в средние века и новое время. 

Великое переселение народов.Алтайцы под властью Золотой Орды.«Телеутская землица». 

Первое знакомство русских с Алтаем в 17-18 веках . Заселение русскими Алтая в первой половине 
18 в. Взаимовлияние культуры русских и коренного населения. Горное дело и его роль в 

хозяйственном и культурном освоении Алтая в 18 в. Становление демидовских предприятий на 

Алтае. Колывано-Воскресенский и Барнаульский заводы. Алтайский горныйокруг в 18 в. Вотчина 

русских округ царей Культура Алтая в 18 в. Население Алтайского Горного округа в 19-начале 20 
в.в. Хозяйство Алтайского Горного округа. Дата основания столицы края - города Барнаула. 

Легенды старого Барнаула. 

Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство. Возникновение предпринимательского 
сельского хозяйства. Столыпинские реформы 1910-1913г. Изменения в жизни Алтая. 

Общественно-политическая жизнь на Алтае. Культура Алтая в 19-начале 20 в.в. 

История края в лицах. 

Алтайские писатели и поэты: Р. Роджественский, В. Шукшин, 
Алтайские композиторы, певцы, музыканты, спортсмены: М.Ф. Стариков, С. Мезенцев Т. 

Котова, А.Г. Смертин 

Знаменитые артисты кино и театра с Алтая: И. Пырьев, В.Шукшин, 
М.Евдокимов, В.Золотухин, и др. 

Администрация края. Государственные органы. Награды края. 

История п. Правда. Слава людям, встающим рано… (о тружениках посёлка) 
Турнир знатоков «Мой край Алтайский» 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2  Древний Алтай 11 

3 Алтай в средние века и новое время 11 

4  История Алтая в лицах 10 

5 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 34 

. Курс «Основы медицинских знаний», 7 класс 
Планируемые результаты  

Уровень результатов деятельности. 

1. Результаты первого уровня - приобретение учащимися знаний в области основ 

медицинских знаний и оказания первой помощи, понимания необходимости использования ЗУНов 
в повседневной жизни; 

2. Результаты второго уровня - сформировать у учащихся практические умения и навыки 

применения правил доврачебной помощи; 
3. Результаты третьего уровня - приобретение учащимися навыков и опыта самостоятельно 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Итоги реализации программы. 
Учащиеся должны знать: • правила применения средств оказания первой помощи; • 

принципы оказания первой помощи; • принципы иммобилизации и транспортировки 

пострадавших при переломах; • способы остановки кровотечений (капиллярных, венозных, 
артериальных); • правила техники выполнения обработки ран, наложения повязок на раны, 

наложения кровоостанавливающего жгута; • способы проникновения токсинов в организм 

человека, причины и симптоматика отравлений (пищевые, отравления ядовитыми ягодами и 
грибами, алкоголем, никотином, угарным газом, медикаментами, ртутью); • болезни, вызванные 

вредоносными микроорганизмами, источники инфекций, пути передачи, мероприятия по 

уничтожению вредоносных микроорганизмов, разновидность иммунитета. 

Учащиеся должны владеть умениями и навыками оказания первой помощи: 
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• при синдроме длительного сдавливания, при переломах, вывихах, ушибах; • при 

кровотечениях (капиллярных, венозных, артериальных); • при обморожениях ожогах 
(термических, химических, солнечных); • при поражении электрическим током; • при внезапном 

прекращении сердечной деятельности, при остановке дыхания; • при обморожении; • при 

утоплении; • при отравлениях (пищевые, отравления ядовитыми ягодами и грибами, алкоголем, 
никотином, угарным газом, медикаментами, ртутью); • при инфаркте, гипертоническом кризе, 

инсульте, обмороке, диабетической коме. 

Результаты в сфере личностных универсальных учебных действий: 

• усвоение правил оказания первой помощи в повседневной жизни, в неотложных 
ситуациях пострадавшим; • формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; • развитие 

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. 

Результаты в сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; • 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 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в опасных и неотложных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; • умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области оказания первой помощи, 

собственные возможности её решения; • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Результаты в сфере познавательных универсальных учебных действий: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации инфекционных заболеваний), 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; • освоение приёмов действий при оказании 

первой помощи в опасных и неотложных ситуациях пострадавшим. 

Результаты в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать своё мнение; • формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; • формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при оказании первой помощи в 

ситуациях различного характера 
Содержание курса 

Общие принципы медицинской помощи.Первая помощь при травматисческих 

повреждениях.Первая помощь при термических поражениях  и несчастных случаях. Первая 
помощь при отравлениях.Первая помощь при инфекционных заболеваниях.Первая помощь при 

внезапных заболевниях 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 
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Всего Теория Практика 

1 Общие принципы медицинской помощи 1 1  

2 Первая помощь при травматисческих 

повреждениях  

10 4 6 

3 Первая помощь при термических 

поражениях  и несчастных случаях  

5 4 1 

4 Первая помощь при отравлениях 
 

 

5 4 1 

5  Первая помощь при инфекционных 

заболеваниях  
 

10 1 9 

6 Первая помощь при внезапных заболевниях 3 2 1 

 Всего:    34 часа    

Курс «География Алтайского края» , 6, 8 классы 

Плаируемые метапредметные, личностные и предметные результаты 

Понимание и знание  учащимися специфики географического положения края, размеров 

территории, основных этапов её освоения, федеративныхи государственных границ края; 
особенностей природы края и их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

важнейших природных объектов, их пространственного размещения; основных видов природных 

ресурсов; особенностей населения края: численность, размещение, народы, основные религии, 

соотношение городского и сельского населения; природных и антропогенных причин 
возникновения экологических проблем; мер по сохранению природы края и защите людей от 

стихийных и природных явлений. 

Важнейшие личностные результаты: 
-  ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

- представление об Алтайском крае, его месте и роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

- образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии посредством 
географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельности. 

Содержание курса 
Алтайский край на карте России. Местоположение района, села на карте Алтайского края 

Особенности форм рельефа Алтайского края. Горные породы, слагающие земную кору 

Алтайского края. Основные формы рельефа Алтайского края. Зоны землетрясений на территории 

края. Климатические особенности края, особенности времён года в своей местности.Погода и 
причины её изменений в крае. Предсказания погоды, народные приметы. 

Влияние климата на условия жизни населения. Крупные реки и озёра Алтайского края. Реки и 

озёра своей местности. Подземные воды, минеральные источники 
Разнообразие растений и животных Алтайского края, неравномерность их распространения. 

Культурные растения и домашние животные как часть биосферы. Наиболее удивительные 

растения и животные края.Природные комплексы своей местности. Взаимодействие компонентов 

природы на примере своей местности.Воздействие человека на компоненты природы и природный 
комплекс в целом.Правила отношения к окружающей среде. 

Алтайский край на политической карте России .Практическая работа «Характеристика своего 

населённого пункта». Проект «Мой любимый уголок природы» 
Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Изображение своей местности на плане и карте  
 

4 

2 Особенности форм рельефа Алтайского края  6 

3 Погода и климат Алтайского края  

 

6 

4 Воды Алтайского края 6 

5 Растения, животные Алтайского края 

 

6 

6 Природные комплексы своей местности  
 

3 

7 Алтайский край на политической карте России 

 

3 

 ИТОГО 34 

8 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 6 

2 Природные условия и ресурсы 16 

3 Население 4 

4 Хозяйство края 8 

 Итого 34 

 

Курс «Правила дорожного движения» , 5-8 класс. 

Цель:формирование знаний у учащихся  ПДД, способных обеспечить ребенку привычность и 

естественность соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Предупреждение и 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 
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Образовательным и задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются 

повысить у учащихся уровень знаний по ПДД РФ; 

формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям школьного возраста 

безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка как основы безопасности в 

условиях общения с дорогой. 

помочь учащимся усвоить требования разделов ПДД РФ для пешеходов и велосипедистов  

оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой помощи 

Общая характеристика : 

Автомобилизация страны, развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта, увеличение 

интенсивности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах создают объективные 

предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с 

участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками. 

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень 

дорогая и ничем не оправданная. 

Основными причинами ДТП, в которых страдают дети и подростки, 
являются  недисциплинированность учащихся, незнание ими  Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к ПДД, которые 

должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение Правил дорожного 
движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и позволяет 

значительно уменьшить дорожно-транспортный травматизм среди детей и подростков ПДД 

являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания 

его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной  предусмотрительности, 
внимательности. Выполнение всех требований  ПДД создает предпосылки четкого и безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам. 

Правительство РФ обращается  ко всем участникам дорожного движения – «сконцентрировать 
свое внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на уважении друг к другу, помня при этом, 

что от нашего поведения на дорогах и улицах зависит как наша собственная жизнь, так жизнь и 

здоровье любого человека». Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на 

уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня 
сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед нами стоит 

актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, которая является компонентом 

общечеловеческой культуры. 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных  на обеспечение 
безопасности личности на дороге от всех источников угроз, на знания и навыки использования 

правил дорожного движения  в жизни, которые  являются одним из фрагментов культуры  личной 

безопасности. 

Общий объем часов на изучение программы: 

Всего- 136 часов 

5 класс-34 часа 1 час в неделю;6 класс-34часа 1 час в неделю; 7 класс-34 часа 1 часа в неделю; 8 

класс-34 часа 1 час в неделю. 

Срок реализации программы 4 года. 

Место курса. 



271 
 
 

Важнейшим нормативным документом по введению федеральных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения в действие является Базовый учебный (образовательный) 
план образовательных учреждений Российской Федерации, который состоит из двух частей: 

инвариантной части и вариативной части. Курс « Правила дорожного движения»» ориентирован на 

социальное и общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности      Программа 

предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых 
мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 

возможностей детей и подростков, то с этой целью рекомендуется использование таких форм 

проведения занятий: 

• тематические занятия 

• практические занятия 

• игровые тренинги 

• разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

• экскурсии 

• конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

• выпуск стенгазет 

• разработка проектов по ПДД 

• встреча с работниками ГИБДД 

• просмотр видеофильмов 

Ценностные ориентиры содержания программы: 

Программа «Правила дорожного движения»  имеет цель не механическое заучивание ПДД, а 

формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание 

опасности и безопасности. 

Занятия проводятся  в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии 

присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться школьнику в 
практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Материально-техническое обеспечение: 

Методы и средства обучения. 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. Практика проходит на площадке перед школой 

Наглядные – показ иллюстративных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, 

видеофильмов. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью 

которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу 

и району с целью изучения программного материала.Фигурное вождение велосипеда. 

На каждом занятии органически сочетается изучение нового и повторение пройденного материала. 

Программа рассчитана на занятия в оборудованном кабинете, где имеются  тематические стенды 

по изучению ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, компьютер, 

телевизор на практике имеется площадка со знаками, светофор , разметка дороги, 5 велосипедов. 
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В образовательном процессе можно использовать «ПДД РФ» (последняя редакция»), плакаты с 

изображением дорожных знаков, экзаменационные билеты по ПДД и комментарии к ним 
(категория «В»), тематические задачи и комментарии к ним, аптечку водителя для оказания первой 

медицинской помощи 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся и результаты освоения: 

обучающиеся должны знать: 

• дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

• правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии 

пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

• правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

• правила поведения участников дорожного движения; 

• устройство велосипеда, мопеда; 

• правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле; 

• правила перевозки груза; 

• правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия; 

• способов защиты от пожара; 

• источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в том числе 

и телевизоры) как при неумелом и беспечном пользовании ими; 

• особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей (мебели, 

пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых газов; 

• оказание первой помощи при ожогах; переломах,травмах 

• действия при пожаре; 

• оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др; 

• порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть дороги; 

• передвигаться в группе, в колонне; 

• дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

• ориентироваться в дорожной обстановке; 

• определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

• оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – 

мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки) 

• предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

• распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

• выполнять действия и спасательные мероприятия 

Метапредметнымирезультатами освоения программы 
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является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• определять цель деятельности; 

• учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы 

Содержание рабочей программы: 

Необходимое количество часовдля изучения раздела,темы 

№ 
Наименование разделов, 

тем 
Всего часов 

   

 
I год 

обучения 
34 

1. Вводные занятия 2  

2. История ПДД 2  

3. Изучение ПДД 13  

4. 
Основы оказания первой 

доврачебной помощи 
5 

 

5. 
Фигурное вождение 

велосипеда 
4 

 

6. 
Традиционно-массовые 

5 
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мероприятия 

7. 

Выбор безопасных 
маршрутов. Этика и 

культура транс-портного 

поведения. 

3 

 

 

Краткое описание содержания программы 1 года: 

Раздел 1. «Введение в образовательную программу» 

Теория. 

Цели, задачи прграммы. Утверждение программы. Организационные вопросы ( положение, 

обязанности). 

Практика. 

Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 

Раздел  2. «История правил дорожного движения» 

Теория. 

История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного движения. Информация о 

первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках. 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных средств» 

Раздел 3. «Изучение правил дорожного движения» 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, водителей, 

велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины дорожно-

транспортных происшествий. 

ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и колонн. 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные знаки, 
правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров 

и водителя. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипеда, движение групп 

велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, сервиса, приоритета, дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

Практика. 

Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах села(переход дороги). 
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Проведение школьного конкурса «Памятка пешеходу». Участие в конкурсах по правилам ДД. 

Раздел 4. «Основы оказания первой доврачебной помощи» 

Теория. 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  ДТП. Аптечка 

автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 
Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 
Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 
Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 
Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 

Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 
Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание 

первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном 

приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

Раздел 5. «Фигурное вождение велосипеда» 

Теория. 
Изучение схемы расположения препятствий в автогородке. Изучение каждого препятствия 

отдельно. 

Препятствия: 

- змейка; 
- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 
- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 
- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде. 
Фигурное вождение велосипеда в автогородке в целом. 

Раздел 6. «Традиционно-массовые мероприятия» 

Практика. 
Профессия -инспектор ГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подготовка и проведение игр по 

ПДД в классах. 

Проведение семейного конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 
Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по Безопасности дорожного движения. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе.  

Раздел 7. «Выбор безопасных маршрутов» 
Этика и культура транспортного поведения (закрепление пройденного материала) 

Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение итогов работы 
внеурочной деятельности. 



276 
 
 

Необходимое количество часов для изучения раздела,темы: 

№ Наименование разделов, тем Всего часов 

   

 
2 год 
обучения 

3
5 

1. Правила дорожного движения 20 
 

2. Первая помощь 7  

3. Страхование 3  

4. 
Пропаганда правил дорожного движения и детского 

дорожно- транспортного травматизма 
4 

 

 
Краткое описание содержания программы 2 года: 

Раздел1. «Правила дорожного движения» 

Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, проезжая 
часть, участник дорожного движения. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности водителя, 

пешехода, пассажира. 

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 
установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации. 
 Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной дорожке, 

по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом пешеходном 

переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии светофора.  
Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним движением; 

тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, обочина, 

разделительная полоса, кювет. 
Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и регулировщиком. 

Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора трогающимися с места 
автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других автомобилей. Нерегулируемый 

перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. 

Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный 
обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора остановившимися 

автомобилями. 

Правила движения велосипедиста,. Знакомство с устройством велосипеда. Элементарные правила 
велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части. 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 
Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой детей. 

Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы (колонны). Проезд 

нерегулируемого перекрёстка группой велосипедистов. 
Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 
промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными кеглями, 
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слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на контрольной линии. 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её значение для 
регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении. 

Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 
пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым 

автомобилем или такси. 

На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. Оборудование 

железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через железнодорожные пути. 
Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и 

прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить дополнительные 

требования к движению гужевых повозок и погону животных. 
Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть на 

дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная 

улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; возле дома; пешеход, идущий 
вдоль проезжей части. 

Раздел 2.«Первая помощь» 

Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щёлочью. ПМП 
при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых участков тела. 

Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, венозном, 
артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки). 

Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии 

транспортных средств (носилки, щит, доска) 
Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно-мозговой травме; 

ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом пневмотороксе0; ПМП 

пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота. 
Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке.  

Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, костей голени. 
Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи при следующих 

случаях: 

Пострадавший без сознания; 
Обеспечение проходимости дыхательных путей; 

Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

Проведение закрытого массажа сердца; 
Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним человеком; 

Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 

Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); затылочной области 
головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 
- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 

Раздел 3 .«Страхование»  
Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. Деятельность страховых 

компанийРаздел 4.«Подготовка агитвыступления»Заучивание стихов, песен. Подготовка 

атрибутики, плакатов. Участие в конкурсах по ПДД 
 

Необходимое количество часов для изучения раздела, темы: 
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№ Наименование разделов, тем Всего часов 

  

 
3 год 
обучения 

1. 
История автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения 
2 

 

2. 
Понятие об участниках дорожного движения 
 

4 
 

3. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 6  

4. 
Освоение навыков безопасного движения пешехода и 

велосипедиста 
3 

 

 

5. Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

3 

6. Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта 

5 

7. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП. Правила пожарной безопасности 

4 

8. Профилактика детского дорожного травматизма 3 

9. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

2 

10. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 
колесо» 

Фигурное вождение велосипеда 

2 

 

Краткое описание содержания программы 3 года: 

Раздел1. «История автомототранспорта и проблемы безопасного движения» 
Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного движения. 

Раздел 2. «Понятие об участниках дорожного движения» 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 

регулировщика дорожного движения. 
Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

Раздел 3. «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 
Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и правил разъезда 

на них ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 

ситуациях. 
Раздел 4. «Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста» 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 
дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 
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Раздел 5. «Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда» 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 
основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения основных частей 

велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения 

велосипеда. Освоение приемам безопасного падения. 
Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Раздел 6. «Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта» 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 
Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с электронным 

экзаменатором. 

Раздел 7. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Правила пожарной 
безопасности» 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 

пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и способы 

остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил наложения повязок. Правила 
транспортировки пострадавших. 

Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной безопасности в школе, в 

быту. Причины возгораний. Предупреждение травматизма и несчастных случаев при пожаре. 
Движение во время эвакуации. Элементарные способы тушения загораний. Оказание первой 

помощи при ожогах 

Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшему. 

Раздел 8. «Профилактика детского дорожного травматизма» 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 
безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение учащихся группами и в колонне 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке; участие в 

настольной игре на тему правил дорожного движения. 
Раздел 9. «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения» 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного 
дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на 

знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов. 

Раздел10.«Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» Фигурное вождение 
велосипеда» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 
 

Планируемые результаты изучения курса. 

 

-Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой доврачебной 

помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

-Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 

транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

-Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

-Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 

-Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 

дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

-Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

-Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 
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-Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

-Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

-Формы и виды контроля 

-Соревнования 

-Выступление агитбригады Конкурсы 

 

Необходимое количество часов для изучения раздела, темы: 

 

№ Наименование разделов, тем Всего часов 

  

 
4 год 

обучения 

1. 
История автомототранспорта и проблемы безопасного 

движения 
3 

 

2. 
Понятие об участниках дорожного движения 

 
4 

 

3. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 4  

4. 
Освоение навыков безопасного движения пешехода и 
велосипедиста 

3 
 

 

5. Освоение приемов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда 

5 

6. Правила безопасного дорожного движения пешеходов 

и автотранспорта 
 

4 

7. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

в ДТП. Правила пожарной безопасности 

4 

8. Профилактика детского дорожного травматизма 3 

9. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных 

знатоков правил дорожного движения 

2 

10. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное 

колесо» 

Фигурное вождение велосипеда 

2 

 

Краткое описание содержания программы 4 года: 

Раздел1. «История автомототранспорта и проблемы безопасного движения» 
Из истории создания автомобиля, велосипеда, мотоцикла. Проблемы безопасного движения. 

Раздел 2. «Понятие об участниках дорожного движения» 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и 
регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

Раздел 3. «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрестков и правил разъезда 

на них ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорожных 
ситуациях. 
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Раздел 4. «Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста» 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрестках. 
Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

Раздел 5. «Освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда» 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости двухколесного велосипеда. Особенности назначения основных частей 

велосипеда. Маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного вождения 
велосипеда. Освоение приемам безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Раздел 6. «Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта» 
Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике 

дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажерах; освоение правил работы с электронным 

экзаменатором. 

Раздел 7. «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. Правила пожарной 

безопасности» 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная помощь 
пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии (ДТП). Обработка ран и способы 

остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правил наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 
Правила пожарной безопасности. Общие требования правил пожарной безопасности в школе, в 

быту. Причины возгораний. Предупреждение травматизма и несчастных случаев при пожаре. 

Движение во время эвакуации. Элементарные способы тушения загораний. Оказание первой 

помощи при ожогах 
Практическая работа: отработка различных приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Раздел 8. «Профилактика детского дорожного травматизма» 
Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его основных элементов и 

особенности технического оборудования. Разработка маршрутов по схеме безопасного движения и 

безопасного поведения на занятиях в автогородке. Движение учащихся группами и в колонне 
Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда в автогородке; участие в 

настольной игре на тему правил дорожного движения. 

Раздел 9. «Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного 

движения» 
Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по правилам безопасного 

дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на 

знание правил дорожного движения. 
Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов. 

Раздел10.«Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» Фигурное вождение 

велосипеда» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 
Практическая работа: проведение соревнований. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания  первой доврачебной 

помощи, самостоятельности в принятии правильных решений. 

Формирование совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, 
в случаях чрезвычайных ситуаций; 

Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного движения; 

Формирование у детей желания вести работу по профилактике ДДТТ; 

Формирование убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения правил 
дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

Внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 
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дорожного движения; 

Здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического 
совершенства. 

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по вине детей и подростков. 

Формы и виды контроля 

Соревнования 

Выступление агитбригады. Конкурсы 

 

Курс «История словесности»,  8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
    Личностные: 

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; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; достаточный объем 
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
      Метапредметные: 

Владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей и жанров; способность извлекать информацию из разных источников, 

включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее 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, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; 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 ее 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; применение 

приобретенных 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.); коммуникативноцелесообразное взаимодействие с 
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 
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поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
    Предметные: 

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; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 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; распознавание и анализ 

основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 
единиц адекватно ситуации речевого общения; проведение различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения 
его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание 
эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание предмета 
Тема 1. Средства художественной изобразительности 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика 

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном 
произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, 

их роль в произведении. Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. 
Употребление в произведении этих средств художественной изобразительности. Гипербола. 

Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях. 

Значение гиперболы. Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в 
произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» речь. Значение 

употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 
Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Обучающиеся должны знать: идейно-художественное значение средств художественной 
изобразительности. 

Обучающиеся должны уметь: выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены 

средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем; 
использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, проверочная практическая работа 

(зачёт по теории и создание коммуникативного текста). 
Тема 2. Жизненный факт и поэтическое слово 
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Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объект 

и субъект. Предмет изображения, тема и идея произведения. Претворение жизненных впечатлений 
в явление искусства слова. Прототип и литературный герой. Способы выражения точки зрения 

автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная правда. Правдоподобное и 

условное изображение. 
Обучающиеся должны знать: поэтическое значение словесного выражения. 

Обучающиеся должны уметь: определять тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову; сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 

изображением в художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова; 
сопоставить изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать художественную правду в 

произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере; создавать 
произведения, основанные на жизненных впечатлениях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, проверочная практическая работа 

(зачёт по теории и создание коммуникативного текста). 

Тема 3. Историческая жизнь поэтического слова 
Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы 

отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, 
древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести 
петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях 

поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 
Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, 
жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех 

элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

Обучающиеся должны знать: произведения древнерусской литературы и произведения 
литературы XVIII и XIX вв.; способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох 

и литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

Обучающиеся должны уметь: видеть и передавать в выразительном чтении художественные 

достоинства произведений прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений; 
писать сочинения-рассуждения, посвященные раскрытию своеобразия стиля произведения, а 

также сопоставлению произведений; определять авторскую позицию в произведении. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, проверочная практическая работа 
(зачёт по теории и создание коммуникативного текста). 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства художественного 

образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художественное 
содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. Отбор и 

организация словесного материала. Общая образность языка в произведении. Эстетическая 
функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство 

выражения художественного содержания. 
Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 
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Обучающиеся должны знать: произведения словесности как целостное явление, как формы 

эстетического освоения действительности; художественное содержание, выраженное в словесной 
форме произведения; значение художественного образа: героя произведения, художественного 

пространства и художественного времени. 

Обучающиеся должны уметь: при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать 
личностный смысл произведения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в 

сочинении о произведении; создавать собственные произведения по жизненным впечатлениям; 

писать сочинения, посвященные целостному анализу произведения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, проверочная практическая работа 
(зачёт по теории и создание коммуникативного текста). 

Тема 5. Произведения словесности в истории культуры 

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь художественных образов. 
Онегин, Чичиков в произведениях авторов более позднего времени. 

Роль словесности в развитии общества и жизни личности. Главное значение искусства слова 

Обучающиеся должны знать: видеть единство в развитии национальных культур; понимать 

закономерность развития словесности; роль словесности в жизни общества. 
Обучающиеся должны уметь: видеть взаимосвязь национальных культур и произведений 

словесности; писать сочинения, посвященные взаимосвязи произведений словесности. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ, проверочная практическая работа 
(зачёт по теории и создание коммуникативного текста). 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

1 Средства художественной изобразительности 11 

2 Жизненный факт и поэтическое слово 4 

3 Историческая жизнь погэтического слова 5 

4 Произведение искусства слова как единство 
художественного содержания и его словесное 

выражение 

6 

5 Произведение словесности в истории культуры 8 

 Итого 34 

Курс «Химия в быту», 8 класс 
 Курс  рассчитан на  35 часов (1  час в неделю) 

Основная  цель  курса – обучить  теоретическим  знаниям  и  практическим  умениям  и  навыкам  

для  последующего  успешного  усвоения  программы  старшей  профильной  школы; 

предоставить  информацию о  технологии  химического  производства  для  осознанного  выбора  

профессии. 

Общие  задачи: 

1.Общеобразовательные  задачи: 
   - Обеспечить  личностно-ориентированный  характер  обучения, создать  условия  для  
ценностного, социокультурного  самоопределения  и  саморазвития  личности. 

   - Способствовать  развитию  творческих  исследовательских  способностей  учащихся, 

целенаправленно  удовлетворять  и  развивать  их  образовательные  потребности  в  исследовании  

и  преобразовании. 
   - Развивать  гибкость  мышления  и  поведения  как  необходимых  условий  непрерывного  

общего  и  профессионального  образования  и  самообразования, объективно-необходимых  в  

условиях  становления  рыночной  экономики  и  наукоемких  производств. 

2.Предметные  задачи: 
Обучающие: 

сформировать  представления  о  моющих(душистых)  веществах; рассмотреть  строение, состав  и 
свойства  различных  веществ; познакомить  со способами  получения  и  технологией  

производства, а  также  основными  профессиями  данной  специальности. 
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Развивающие: 

формировать  умения  сравнивать, вычленять  в  изученном  существенное; устанавливать  
причинно – следственные  связи; делать  обобщения; связно  излагать  и  доказывать  учебный  

материал; самостоятельно  применять  ,выполнять  и  систематизировать полученные  знания; 

формировать  умения  обращаться  с  химическим  оборудованием, веществами, приборами; 
соблюдать  технику  безопасности; наблюдать  и  объяснять  химические  явления; фиксировать  

результаты  опытов; формировать  умения  организовать  свой  рабочий  труд, пользоваться  

учебной , справочной  литературой. 

   Воспитывающие: 
воспитывать  осознанную  потребность  в  труде, совершенствовать  трудовые  навыки; 

подготавливать  к  сознательному  выбору  профессии  в  соответствии с  личными  способностями 

и потребностями  общества;  воспитание  бережного  и  уважительного  отношения к  тому, что  их  
окружает; воспитывать  умения  работать  в  коллективе, самостоятельно  на  рабочем  месте.  

              В  процессе  обучения  учащиеся  приобретают  следующие  умения: 

 - наблюдать  и  изучать  явления  и  свойства  веществ; 

 - описывать  результаты  наблюдений; 
 - выдвигать  гипотезы; 

 - проводить  необходимые  вычисления; 

 - представлять  результаты  в виде  таблиц  и  графиков; 
 - делать  выводы; 

 - обсуждать  результаты  эксперимента , участвовать  в  дискуссии; 

 - уметь  работать  с  оборудованием  и  материалами; 
 - поиск  информации  по  имеющимся  источникам. 

          Перечисленные  умения  формируются  на  основе  приобретенных  знаний: 

1) Состав, строение, свойства  различных  типов  моющих (душистых)  веществ; 

2) Способы  получения  моющих (душистых)  веществ; 
3) Значение  и  применение  веществ; 

4) Охрана  здоровья  и  окружающей  среды  при  производстве  и  использовании  веществ.  

        В  основу  программы  положен  химический  эксперимент  со  знакомыми  учащимся  
объектами, углубленное  изучение некоторых  теоретических  положений, практическое  

использование  химических  знаний, получаемых  на  занятиях. Программа  предусматривает  

разноуровневые  задания  в  соответствии  со  способностями  и  возможностями  учащихся. 
Система  форм  и  методов  работы     зависит  от  задач  поставленных  перед  занятием. Это  

могут  быть: самостоятельная  работа  с  литературными  источниками, наблюдение, домашний  

эксперимент, беседы, доклады, дискуссии, демонстрационный  и  лабораторный  эксперимент, 

выполнение  заданий  логического  характера, решение и  составление  заданий  учащимися, игры. 
При работе широко  используются  межпредметные и  межкурсовые  связи (биология, физика, 

экология, информатика, история, медицина и  т.д.).На теоретические  занятиях  рассматриваются  

вопросы, изучение  которых  дополняется  самостоятельным  чтением  справочной  и    научно-
популярной литературы, подготовкой  небольших  докладов, решением  расчетных  задач, 

экспериментальной  работой  по  заданию  учителя. Учебно-методический  комплекс достаточно  

широк: библиотеки ( школьная, городская, детская), видеотека, интернет, компьютерные  диски  и 

т.д). Экспериментальную  часть  программы  они  выполняют  индивидуально, группами или 
демонстрационно  под  руководством  учителя. Учащиеся  на  каждом  занятии  должны  усваивать  

полезные  сведения  по  химии  для  грамотного  и  обоснованного  применения  их  в  

повседневной  жизни.   Заключительным  этапом  работы  является  итоговая  конференция с  
выступлениями в  виде  письменных  докладов, рефератов (для  основной  массы  учащихся) и  

отчетов о  проведенных  групповых  исследованиях, с  демонстрацией  результатов и  

оформлением  работ (для  сильных  учащихся). 

                                             Содержание курса: 

1.Реактивы, посуда, оборудование, техника безопасности (1ч) 

Домашняя лаборатория. Где можно найти реактивы, какую можно использовать посуду для 

химических опытов дома, какие необходимо соблюдать правила техники безопасности. 
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Учащиеся должны  иметь представление о том, что в доме существуют подручные средства и 

«реактивы» для проведения домашних опытов. 

2.Что надо знать о товарах бытовой химии (1ч) 

Химия в быту. Ознакомление учащихся с видами бытовых химикатов. Разновидности моющих 

средств. Использование химических материалов для ремонта квартир. 

Учащиеся должны уметь: правильно пользоваться веществами бытовой химии 

3.Кислоты, щелочи и соли в нашем доме. Техника безопасности  хранения и использования 

препаратов бытовой химии (1ч) 

Отравление бытовыми химикатами (раствор аммиака, уксусная кислота, перманганат калия, 

бытовой газ, угарный газ). 

Основные термины: яды и противоядия, первая медицинская помощь. 

Учащиеся должны знать: ядовитые и едкие вещества, простейшие противоядия, способы оказания 

первой медицинской помощи. 

Учащиеся должны уметь: оказать первую помощь при отравлениях, ожогах, порезах. 

4-5. Специфические свойства некоторых кислот (2ч) 

Проведение химических опытов: 
 1. Борная кислота 

2. Ныряющее яйцо 

3. Приготовление лимонада 

4. Получение кремниевой кислоты 

5.Несгораемый платочек 

6.Растворы и растворители (1ч) 

Растворы. Растворенное вещество. Растворитель. Факторы, влияющие на растворение веществ. 

Способы приготовления растворов. 

Учащиеся должны иметь представление о растворах, способах их приготовления. 

уметь определять растворимость веществ, готовить растворы. 

7-8.Свойства марганцовокислого калия (2ч) 

Практическая работа Изучение свойств марганцовокислого калия 

Учащиеся должны знать окислительные свойства перманганата калия 

9-10.Приготовление растворов (2ч) 

Понятие о массовой доле растворенного вещества. Этапы приготовления раствора. Правила 

работы с весами и мерным цилиндром. 

Практическая работа  
1. Приготовление растворов 

2. Решение задач 

Учащиеся должны уметь рассчитывать массу (объем) компонентов, работать с весами, мерным 

цилиндром, проводить процесс растворения, находить массовую долю химического вещества. 

11. Минералы у нас дома (1ч) 

Мел, гипс, известняк. Состав, свойства. Полезные советы по практическому использованию. 
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Учащиеся должны знать основные свойства данных веществ, уметь правильно ими пользоваться. 

12.Поваренная соль (1 ч). 

Роль поваренной соли в обмене веществ человека и животных. Солевой баланс в организме 

человека. Получение поваренной соли и ее очистка. Использование хлорида натрия в химической 

промышленности. 

13-14.Выращивание кристаллов (2ч) 

Понятие о кристаллических и аморфных веществах. Способы выращивания кристаллов 

кристаллических и аморфных веществах, способах выращивания кристаллов. 

Практическая работа  

1.Выращивание кристаллов 

2. Химические водоросли 

  3. Несгораемая нить 

Учащиеся должны иметь представление о кристаллических и аморфных веществах, способах 

выращивания кристаллов. 

Учащиеся должны уметь проводить процесс выращивания кристаллов. 

15.Спички (1ч). 

Пирофоры. История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Виды спичек. Спичечное 

производство в России. 

Учащиеся должны представление о сложном составе спичек. 

 16. Карандаши и акварельные краски (1 ч). 

Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды красок. Процесс изготовления красок. 

Воски и масла, применяющиеся в живописи.  

Учащиеся должны иметь представление о составе красок и карандашей 

17.Стекло (1 ч). 

История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды декоративной обработки 

стекол. 

Учащиеся должны знать: историю развития стеклоделия в России, о работах М.В.Ломоносова, 

состав различных видов стекла. 

18.Керамика (1 ч). 

Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия из керамики. 

Учащиеся должны знать: виды и химический состав глин,историю керамического производства, 

развитие его в Саратовской области. 

19-21. Получение веществ(3ч) 

Практические работы 

 1. Индикатор воды 

2. Получение гидроксида натрия 
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3. Чернила для тайнописи 

4. Получение поташа 

Учащиеся должны иметь представление о простейших рецептах приготовления чернил. 

23-24.Индикаторы своими руками (3ч) 

Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. Изменение цвета в различных средах. 

Растительные индикаторы. 

Практическая работа 

 1.Приготовление различных индикаторов  
2.Оформление результатов проекта 

Учащиеся должны иметь представление об индикаторах, уметь определять характер среды с 

помощью индикаторов 

25-26. Сколько красителей в листьях растений (2ч) 

Практическая работа  

1.Исследование красителей 

2. Оформление результатов проекта 

28-29. Самодельный огнетушитель 

Практическая работа  
1.Изготовление самодельного огнетушителя. 

2. Оформление результатов проекта 

30-31.Влияние жесткости воды на пенообразование мыла (2ч) 

Жесткость воды и способы ее удаления. Образование и удаление накипи. Удаление ржавчины. 

Основные термины:  жесткость воды, накипь, ржавчина. 

Учащиеся должны знать: причины жесткости воды и образование накипи, способы умягчения 

воды и удаления накипи, состав ржавчины и способы ее удаления. 

Учащиеся должны уметь: умягчать воду, удалять накипь и ржавчину. 

Практическое занятие: Исследование жесткости воды на пенообразование. 

32.Химия и медицина (1ч) 

Лекарственные препараты. Домашняя аптечка, ее содержимое. Правила использования и хранения 

лекарств. 

Учащиеся должны знать: минимальный перечень необходимых лекарств домашней аптечки, 

правила использования и хранения лекарств. 

33. Химические средства и косметики (1ч) 

Средства ухода за зубами. Дезодоранты. Декоративная косметика. Духи. Кремы. Лаки. 

Основные термины: декоративная косметика, лак, духи, туалетная вода, дезодорант, крем. 

Учащиеся должны знать: назначение зубной пасты, макияжа. 

Учащиеся должны уметь: подбирать зубную пасту, щетку, цветовую гамму макияжа, 

декоративную косметику в зависимости от возраста, цели, времени года. 

Демонстрации: образцы средств ухода за зубами, декоративной косметики. 

Практические занятия: чистка зубов, наложение макияжа. 
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34.Препараты бытовой химии – наши помощники. Техника выведения пятен.(1ч) 

Пятновыводители. Удаление жировых пятен. Чистка верхней одежды. 

Основные термины: пятновыводители (чистящие средства), виды тканей, растворитель, 

загрязнитель. 

Учащиеся должны знать: технику выведения жировых пятен, приемы чистки одежды. 

Учащиеся должны уметь: выводить пятна, чистить верхнюю одежду. 

35. Химические игры.  

 

Учебно-тематический план  

 

Тема занятия Виды деятельности Оборудование  
и реактивы 

Кол-во 
часов 

1. Реактивы, посуда, 

оборудование, техника 
безопасности 

Лекция   1 

2. Что надо знать о 

товарах бытовой химии 

Беседа   1 

3. Кислоты, щелочи и 
соли в нашем доме. 

Техника безопасности  

хранения и использования 

препаратов бытовой 
химии 

Выбор тем 
исследовательских 

проектов 

 1 

4-5. Специфические 

свойства некоторых 
кислот 

Проведение опытов  1. 

Борная кислота 
2. Ныряющее яйцо 

3. Приготовление 

лимонада 

4. Получение 
кремниевой кислоты 

5.Несгораемый 

платочек 

Борная кислота, 

поваренная соль, 
одеколон, 

уксусная 

эссенция, 

спиртовка, 2 
стакана, яйцо 

куриное, раствор 

уксусной 
кислоты, 

силикатный 

клей, раствор 
серной кислоты 

2 

6. Растворы и 

растворители. 

Лекция. Сообщения 

учащихся. 

 1 

7-8.Свойства 
марганцовокислого калия 

Практическая работа 
Изучение свойств 

марганцовокислого 

калия 

Раствор 
марганцовки, 

гидроксида 

натрия, кислоты, 

тиосульфат 
натрия, диоксид 

марганца, 

глицерин, 
порошок 

марганцовки 

2 

9-10. Приготовление 

растворов 

Практическая работа 1. 

Приготовление 
растворов 

Стаканчики 

мерные, 
стеклянные 

2 
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2. Решение задач палочки, сахар, 

соль, селитра 

11. Минералы у нас дома  Сообщения учащихся.  1 

12. Поваренная соль  Сообщения учащихся.  1 

 

 

13-14. Выращивание 
кристаллов 

Практическая работа 
1.Выращивание 

кристаллов 

2. Химические 
водоросли 

2. Несгораемая нить 

Цветные соли, 
палочка, 

капроновая нить, 

раствор 
силикатного 

клея, спиртовка, 

раствор 
поваренной соли, 

лабораторный 

штатив 

2 

15. Спички  Сообщения учащихся.  1 

16. Карандаши и 

акварельные краски 

 Сообщения учащихся.  1 

17. Стекло  Сообщения учащихся.  1 

18. Керамика  Сообщения учащихся.  1 

19-21. Получение веществ Практическая работа 1. 

Индикатор воды 

2. Получение 

гидроксида натрия 
3. Чернила для 

тайнописи 

4. Получение поташа 

Медный 

купорос, 

питьевая сода, 

оксид кальция, 
сок лимона, 

лимонная 

кислота, 
древесная зола, 

спиртовка 

3 

22-24. Индикаторы 

своими руками 

Практическая работа 

1.Приготовление 
различных индикаторов 

2. Оформление 

результатов проекта 

Соки ярко 

окрашенных 
плодов и ягод, 

фильтровальная 

бумага, чистый 
песок, ступка, 

пестик, спирт 

или жидкость 

для снятия лака 
или одеколон, 

мел, стеклянные 

флаконы для 
сохранения 

индикаторов 

3 

25-26. Сколько 

красителей в листьях 
растений 

Практическая работа 

1.Исследование 
красителей 

2. Оформление 

результатов проекта 

Песок, лист 

растения, 
фильтровальная 

бумага, ацетон 

2 

27. Минералы у нас дома. Сообщения учащихся.  1 

 

 

28-29. Самодельный 
огнетушитель 

Практическая работа 
1.Изготовление 

Пластмассовый 
флакон, пузырек 

1 
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самодельного 

огнетушителя 
2. Оформление 

результатов проекта. 

из под 

пенициллина 
сода, стиральный 

порошок, гибкий 

шланг, кислота 

30-31. Влияние жесткости 
воды на пенообразование 

мыла 

1. Исследование 
жесткости воды на 

пенообразование 

2. Оформление 
результатов проекта 

Раствор мыла, 
образцы 

природной, 

водопроводной и 
минеральной 

воды, 

искусственный 

образец жесткой 
воды 

(растворимые 

соли кальция и 
магния), 

спиртовка 

2 

32. Химия и медицина Семинар   1 

33. Химические средства 
и косметики 

Сообщения учащихся. 

Практические занятия: 

чистка зубов, 

наложение макияжа. 

 1 

34. Препараты бытовой 

химии – наши 
помощники. 

Сообщения учащихся. 

Практическая работа 
«Выведение пятен 

препаратами бытовой 

химии» 

 1 

35. Химические игры. 
Заключительное занятие. 

  1 

 

 
                        Примерные  темы  сообщений 

 

1. «Соляные бунты» в России. 

2. Много ли соли в солонках страны? 

3. Физиологический раствор в медицинской практике. 

4. Соляная диета. 

5. История спички. 

6. Состав спички. 

7. История стеклоделия. 

8. Разновидности стекла. 

9. История создания фарфора. 

5. Соединения серы и селена в косметике. 

6. Химическая завивка и обесцвечивание волос. 

8. Поль Эрлих – основоположник химиотерапии. 

9. Полимеры в медицине. 

10. В нашем доме ремонт. 

11. Отравления препаратами бытовой химии. 

12. Как вывести пятно? 
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13. Как придать одежде обновленный вид (крахмаление, аппретирование, антистатическая 

обработка). 

 

                      Темы проектно - исследовательских работ 

1. Индикаторы своими руками. 

2. Сколько красителей в листьях растений 
3. Самодельный огнетушитель. 

4. Влияние жесткости воды на пенообразование мыла. 

 

Курс «Формула выбора профессии» 9 класс 

( в рамках предпрофильной подготовки) 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

При реализации программы планируются следующие результаты: 

- расширение знаний учащихся о мире профессий и тенденциях современного рынка труда. - 

ознакомление с классификацией профессий по предмету труда, 
- изучение требований и условий труда выбранной профессии, данных о том, где ее можно 

получить. 

Учащиеся пройдут психологическую самодиагностику по выявлению своих способностей и 
профессиональных предпочтений, смоделируют профессиональный образовательный маршрут. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знакомство с курсом «Формула выбора профессии». Факторы, влияющие на выбор профессии 
Типы профессий по предмету труда. Психологическая игра «Выбор профессии» Склонности и 

интересы. Способности 

Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом тестирования и работа 

над ней. Секреты выбора профессии («Хочу» - «Могу» - «Надо») Психологическая суть 
жизненного профессионального самоопределения Мышление и развитие мышления. Память и 

внимание, их развитие Воображение и его роль в профессиональной деятельности. Темперамент и 

его виды. Характер 
Общение - основа человеческого бытия. Невербальное общение 

Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Правила поведения в конфликте 

Воля. Эмоции и чувства 

Роль жизненных ценностей при выборе профессии Развитие умений по принятию решений. 
Планирование профессионального пути. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Типы профессий по предмету труда. Психологическая игра «Выбор профессии» Склонности и 

интересы. Способности 
Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом тестирования и работа 

над ней. Секреты выбора профессии («Хочу» - «Могу» - «Надо») Психологическая суть 

жизненного профессионального самоопределения Мышление и развитие мышления. Память и 
внимание, их развитие Воображение и его роль в профессиональной деятельности. Темперамент и 

его виды. Характер 

Общение - основа человеческого бытия. Невербальное общение 

Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Правила поведения в конфликте 
Воля. Эмоции и чувства 

Роль жизненных ценностей при выборе профессии Развитие умений по принятию решений 

Планирование профессионального пути. 
Тематическое планирование. 

№ Разделы, темы Количество часов 

1 1 Знакомство с курсом «Формула выбора 

профессии». Факторы, влияющие на выбор 
профессии. Типы профессий по предмету труда 

.Психологическая игра «Выбор профессии»  

1 
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2 Склонности и интересы. Способности 

 

1 

3 Роль самооценки в выборе профессии. Определение 

самооценки методом тестирования и работа над ней 

Секреты выбора профессии («Хочу» - «Могу» - 
«Надо») .Психологическая суть жизненного 

профессионального самоопределения  

 

1 

4 Мышление и развитие мышления. Память и 
внимание, их развитие. Воображение и его роль в 

профессиональной деятельности Темперамент и его 

виды. Характер  
 

1 

5 Общение - основа человеческого бытия 

Невербальное общение. Конфликты. Стратегии 

поведения в конфликте. Правила поведения в 
конфликте  

 

1 

6 Воля. Эмоции и чувства 

 

1 

7 Роль жизненных ценностей при выборе профессии 

 

1 

8 Развитие умений по принятию решений. 

Планирование профессионального пути  
 

1 

9  Итоговое занятие. Сочинение-рассуждение. «Что 

важнее: кем быть или каким быть?»  
 

1 

 ИТОГО 10 

Курс «Практическое право»,  9 класс 

(в рамках Предпрофильной подготовки) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; ценностные 
ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 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; убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешним и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); умение объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способность анализировать реальные 
социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; овладение различными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 
нормам и правилам ведения 
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диалога; умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной практике. 
Изучение данного элективного курса способствует формированию готовности и способности к 

выбору направления профильного образования, т.к. происходит: целенаправленное формирование 

интереса к правовым областям знания и видам деятельности; приобретение практического опыта 
пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты: 
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; умения находить нужную правовую 

информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные правовые термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 
их с собственными знаниями); давать оценку правовым явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; o приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; понимание языка массовой 
социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Право на образование 
Рекомендуемая форма проведения занятий и виды деятельности – лекция с элементами беседы и 

работа с документом. Право каждого человека на образование в системе прав и свобод человека и 

гражданина. Международные документы о стандартах в сфере образования. Закон Российской 
Федерации "Об образовании". Основные принципы государственной политики в области 

образования. Гуманистический характер образования. Общедоступность образования. Светский 

характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 
Свобода и плюрализм в образовании. Автономность образовательных учреждений и 

государственный характер управления образованием. Федеральная программа развития 

образования Российской Федерации. Российское законодательство и реальная практика. Факторы 

фактической дискриминации в области образования: разные возможности получения образования 
в городской и сельской местности и в разных регионах страны; различия в качестве получаемого 

образования вследствие нехватки учителей в отдаленных местностях и в сельских районах; 

различия в уровнях материально-технической оснащенности образовательных учреждений и 
квалификации учителей; ограниченные возможности каждого в получении качественного 

образования, в том числе и на родном языке. Материальные гарантии права граждан на 

образование. Государственноефинансирование образования. Последствия высокого уровня 

недофинансированности государственного и муниципального образования. Единый 
государственный экзамен: за и против. Разнообразие видов и форм получения образования. 

Доступность образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения. Система общего 

образования. Учреждения начального и среднего профессионального образования. 
Специализированные учебно-воспитательные учреждения. Виды учебных заведений, дающих 

получение высшее профессионального образования в Российской Федерации: университет, 

академия, институт, колледж. Диплом о высшем образовании государственного образца. 
Негосударственные высшие учебные заведения. Лицензирование и аккредитация 

негосударственных вузов. Послевузовское профессиональное образование с целью повышения 

уровня образования и квалификации. Получение ученой степени. Общедоступность и 

бесплатность получения образования. Порядок возмещение затрат на обучение граждан в платных 
негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

Раздел 2. Права потребителей: 
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Законодательство и реальная практика. Рекомендуемые формы проведения занятия и виды 

деятельности – работа с документом, беседа, лекция. Из истории потребительского 
законодательства. Кто такой потребитель по российскому закону «О защите прав потребителя». 

Право на качественный товар или услугу – основное право потребителя. Порядок замены товара 

ненадлежащего качества. Расчеты с потребителем в случае приобретения товара ненадлежащего 
качества. Право на безопасность товаров и услуг. Право на информацию. Обязательность 

инструкции на русском языке. Гарантийный срок и срок службы. Порядок обмена товара 

надлежащего качества. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. (Постановление Правительства РФ № 55 от 20 октября 1998 

г.) Право на компенсацию морального вреда. Как доказать моральный вред. Судебная защита прав 

потребителя. Органы защиты прав потребителя. Что важно знать и помнить потребителю. 
Письменное обоснование требований. Составление претензионного заявления в случае 

приобретения товара ненадлежащего качества. Правила обращения в суд за защитой прав 

потребителя. Составление искового заявления. Обжалование решения суда. 

Раздел 3. Военная и альтернативная гражданская служба. Рекомендуемая форма проведения 
занятия – лекция с элементами дискуссии, работа с документами. Право гражданина на отказ от 

воинской службы по убеждениям. Основания для отказа призывными комиссиями в замене 

военной службы на альтернативную гражданскую. Места прохождения альтернативной 
гражданской службы. Пробелы в законодательстве о конституционном праве граждан на 

альтернативную гражданскую службу. Роль альтернативной гражданской службы в решении 

актуальных общественных проблем. 
Раздел 4. Жилищные права граждан. 

Рекомендуемая форма проведения занятия – практикум, анализ реальных случаев из судебной 

практики Обзор основных нормативно-правовых актов, регулирующих жилищные 

правоотношения. Конституция РФ о праве на жилище. Закон РФ «Об основах федеральной 
жилищно политики». Требования к жилому помещению. Жилищный кодекс. Гражданский кодекс 

о порядке совершения сделок с жилыми помещениями. Виды сделок с жильем. Купля-продажа, 

дарение, наследование жилья. Рента. Ипотека. Жилищное инвестирование: права и обязанности 
граждан- инвесторов. Закон «О товариществах собственников жилья». Региональное жилищное 

законодательство. Общие требования к порядку предоставления гражданам жилья из 

муниципального фонда. Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. Право пользования 
у ребенка на квартиру. Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок 

с жильем, в котором проживают несовершеннолетние. Органы опеки и попечительства. Защита 

прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

Радел 5. Российское законодательство о правах ребенка. 
Ответственность несовершеннолетних . Рекомендуемая форма проведения занятия – лекция с 

элементами дискуссии, работа с документами. Из истории Конвенции о правах ребенка. Права 

детей. Права несовершеннолетних. Защита прав несовершеннолетних. 
Раздел 6. Реализация права собственности. 

Рекомендуемая форма проведения занятия – создание проблемных ситуаций и их решение. 

Понятие права собственности. Право собственности в объективном смысле. Право собственности 

в субъективном смысле. Субъекты права собственности. Содержание права собственности. 
Правомочия собственника. Владение. Право владения. Пользование. Право пользования. 

Распоряжение. Право распоряжения. Осуществления правомочий собственником. Соотношение 

формы собственности и правового режима имущества Понятие и значение правовой формы как 
способа существования правоотношений собственности. Понятие и виды форм собственности. 

Понятие государственной собственности. Понятие частной собственности. Виды частной 

собственности. Частная собственность граждан. Особенности реализации права собственности с 
участием несовершеннолетних. Права и ответственность несовершеннолетних 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Количество часов 

Раздел 1 Право на образование 3 

Раздел 2 Право потребителей: 2 
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законодательство и реальная практика 

Раздел 3 Военная и альтернативная 

гражданская служба 

2 

Раздел 4 Жилищные права граждан 3 

Раздел5 Российское законодательство о 

правах ребенка. Ответственность 

несовершеннолетних 

4 

Раздел 6 Рализация прав собственности 3 

Итоговое тестирование 1 

Итого 18 

 

Курс «Дломашний мастер», 6-8 классы 

В результате освоения курса «Домашний мастер» обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

Правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: 

ножницами, шилом, ножом для картона и бумаги; 

Названия и назначение ручных инструментов для обработки бумаги и картона и правила 

безопасного пользования ими и личной гигиены при обработке разных материалов; 

Названия и применение специальных инструментов столяра и плотника 

Условные обозначения, применяемые при работе с чертежами и шаблонами: линия 

отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея; 

Элементарные сведения о материалах, из которых изготавливаются поделки, виды и 

свойства бумаги, ткани и др.материалов 

Основные свойства материалов для моделирования; 

Способы и приёмы обработки бумаги и картона, сборки макетов путём склеивания; 

Различные виды транспорта; 

Названия основных деталей и частей техники. 

Принципы и технологию постройки плоских и объёмных моделей из бумаги и картона, 

способы применения шаблонов; 

устройство и принцип работы электровыжигателя, технику безопасности при работе с 

электровыжыгателем и другими инструментамиВиды декоративно-прикладного творчества; 

историю ремесел и рукоделий. 

•Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

уметь: 

По чертежу представить внешний вид прототипа и воплотить это представление в виде 

модели. 

Изготавливать простейшие модели транспорта из бумаги и картона. 

самостоятельно построить модель из бумаги и картона по шаблону; 

Определять основные части различного транспорта и правильно произносить их 

названия; 

- выжигать простые рисунки и оформлять их в цвете. 

пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике. 

Работать с электронагревательными приборами. 

Работать на токарном станке. 

Выпускник научится: 

•  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 
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•  изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями разверток этих форм; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро¬дов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании. 

2. Метапредметные результаты: 

2.1.  Регулятивные универсальные учебные действия: 

способность справляться с жизненными задачами; планировать цели и пути их до¬стижения и 
устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; ре¬шать задачи; 

принимать решения и вести переговоры [18, с. 131]. 

2.2.  Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декора¬тивно-
прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; приобретение 

практических навыков различного вида мастерства. 

2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ¬ствовать 

продуктивной кооперации [18, с. 57], умение организовывать совместную дея¬тельность с 

учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: нахо¬дить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и интере¬сов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение [18, с. 9]. Предметные результаты В познавательной 

сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи¬ческой 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; ориентация в имеющихся 

и возможных технических средствах и технологиях со¬здания объектов труда; 
владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материа¬лов, энергии информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соот¬ветствующих технологий 
промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при¬меняемого в 

техническом труде; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех¬нической и 
технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цик¬ла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргу¬ментации 
рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ¬ствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и про¬ектов.  
В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; проведение необходимых опытов и исследований при 
подборе материалов и проек¬тировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери¬ально-

энергетических ресурсов; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
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выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан¬дартов и 

ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

боснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной дея-

тельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование технического изделия; моделирование художественного 

оформления объекта труда; разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

1. В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных техноло-

гических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 
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сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Раздел «Художественная обработка бросового материала» 

Тема 1 Основы обработки различных материалов 

Теоретические сведения. Общее понятие о пластиковых бутылках. Знакомство со 

способами утилизации пластиковых бутылок. Пластик и его основные свойства. Крепление 

материалов. Приемы работы. Использование пластиковых бутылок в изготовлении поделок.  

Практические работы. Подготовка материалов к работе. 

Тема 2. Изделия из пластиковых бутылок. 

Теоретические сведения Идеи изделий из пластиковых бутылок. Изготовление полезных 

для дома вещей, украшений из пластиковых бутылок. Презентация идей изделий из 

пластиковых бутылок. Изготовление бабочек из пластиковых бутылок. 

Практические работы. Изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление цветов, 

бабочек из пластиковых бутылок. 

Раздел «Техническое конструирование» 

Тема 1. Материалы и инструменты. 

Теоретические сведения Некоторые элементарные сведения о производстве бумаги, 

картона, об их видах, свойствах и применении. Инструменты ручного труда и некоторые 

приспособления (нож, ножницы с круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и 

д.р.). 

Практические работы Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на 

прочность и водонепроницаемость. 

Тема 2. Графические знания и умения. 

Теоретические сведения Чертеж. Чертежные инструменты. Правила безопасного 

использования. Условные обозначения на графических чертежах. Знакомство с условным 

обозначением линии видимого контура (сплошная толстая линия). Знакомство с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для клея. 

Тема 3. Конструирование и моделирование из объемных деталей 

Теоретические сведения. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

объёмных деталей на основе простейшей развёртки. Способы крепления деталей. 

Практические работы. 

Изготовление объемной детали на основе простейшей развёртки. 

Тема 4. Автомоделирование 

Микроавтобус 

Теоретические сведения. История автомобиля. Классификация автомобилей. Основные 

части автомобиля, их назначение, расположение, взаимодействие. Изготовление модели 

микроавтобуса на основе объемных деталей. 

Практические работы. Сборка модели и склеивание отдельных частей микроавтобуса. 

Изготовление колес и сборка на клею модели микроавтобуса. 

Грузовой автомобиль. 

Теоретические сведения. Отличие по грузоподъемности, типам кузова и колес, по 

расположению кабины. Изготовление макета грузового автомобиля. 

Практические работы. Изготовление отдельных частей автомобиля. Сборка модели. 

Окончательная отделка модели автомобиля. 

Гоночный автомобиль 

Специфические характеристики гоночных автомобилей. Разработка деталей гоночного 

автомобиля. Изготовление макета гоночного автомобиля. 

Окончательная отделка модели автомобиля. 

Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 

Тема 1. Выжигание по дереву. 
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Теоретические сведения. Знакомство с электровыжигательным прибором. Техника 

безопасности при работе. Подготовка материала. Виды выжигания (точечное, контурное, 

смешанное). Техника выжигания. 

Практические работы. Копирование рисунков. Обработка фанеры. Выжигание 

предметных картинок. Оформление работ в цвете. 

7 класс 

Раздел «Художественная обработка бросового материала» 

Тема 1. Основы обработки различных материалов 

Теоретические сведения Знакомство со способами утилизации пакетов. Их основные 

свойства. Полиэтиленовые пакеты. Крепление полиэтиленовых пакетов. Приемы работы с 

пакетами. Использование полиэтиленовых пакетов в изготовлении поделок.  

Практические работы Подготовка материалов к работе. 

Тема 2. Изделия из пакетов 

Теоретические сведения. Идеи изделий из пакетов. Техника плетения пакетов Из-

готовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация идей изделий из 

пакетов. 

Практические работы: плетение ковриков из пакетов. 

Раздел «Техническое конструирование» 

Тема 1. Графические знания и умения 

Теоретические сведения. Способы и приёмы построения параллельных и перпен-

дикулярных линий с помощью двух угольников и линейки. Приёмы работы с циркулем и 

измерителем. Условные обозначения на графическом изображении: линия невидимого контура, 

осевая или центровая линия, сплошная тонкая. Увеличение и уменьшение изображений 

плоских деталей при помощи клеток разной площади. 

Практические работы. Уменьшение, увеличении выкройки по клеткам. 

Тема 2. Конструирование и моделирование из объемных деталей 

Теоретические сведения. 

Конструирование и моделирование макетов и моделей технических объектов и игрушек 

из объёмных деталей. Конструирование моделей и макетов технических объектов: из объёмных 

деталей, изготовленных на основе простейших развёрток. 

Практические работы. 

Построение выкроек деталей, изготовление геометрических фигур из бумаги. 

Тема 3. Авиамоделирование 

Модель ракеты 

Теоретические сведения. Современные ракеты. Понятие о реактивной силе. Составные 

части ракеты. Технология изготовления ракеты. 

Практические работы. Изготовление одноступенчатых моделей ракет. Раскрой и 

изготовление составных частей. Соединение частей. Окончательная отделка ракеты. 

Модель планера 

Теоретические сведения. Создание планера О. Ли-лиенталем и его полеты. Первые 

отечественные планеры. Парение планеров. Составные части планера. Технология изго-

товления планера. 

Практические работы. Изготовление бумажных летающих моделей: простейшего 

планера, Изготовление деталей и частей модели. Сборка модели. 

Модель самолета 

Теоретические сведения. Развитие авиации. Основные части самолета и модели. 

Технология изготовления модели самолета. 

Практические работы. Изготовление деталей и частей моделей: рейки фюзеляжа, кромок 

и нервюр крыла, киля и стабилизатора. Изготовление воздушного винта. Сборка модели. 

Отделка изделия. 
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Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 

Тема 1. Резьба по дереву 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. 

Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной. 

Практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. 

Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных 

операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной 

технологии. Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

8 класс 

Раздел «Художественная обработка бросового материала» 

Тема1. Основы обработки различных материалов 

Теоретические сведения. Способы утилизации стекла. Виды стекла, его основные 

свойства. Крепление материалов. Приемы работы. Использование стеклянных бутылок в 

изготовлении поделок. 

Практические работы. Подбор материалов и инструментов. 

Тема 2. Работа со стеклом. 

Теоретические сведения Понятие «декор», Декорирование предметов. Технология 

выполнения декора. 

Практические работы. Подготовка эскиза. Декорирование стеклянной бутылки. 

Окончательная отделка изделия. 

Раздел «Техническое конструирование» 

Тема 1 Графические знания и умения. 

Теоретические сведения. 

Условные обозначения на графическом изображении: осевая или центровая линия, 

диаметр, радиус. Расширение и закрепление знаний об осевой симметрии, симметричных 

фигурах и деталях плоской формы. 

Практические работы. 

Изготовление из плотной бумаги и тонкого чертежей деталей с применением знаний об 

осевой симметрии. 

Тема 2. Конструирование и моделирование из объемных деталей 

Теоретические сведения 

Конструирование и моделирование макетов и моделей технических объектов и игрушек 

из объёмных деталей. Конструирование моделей и макетов технических объектов: из объёмных 

форм с добавлением дополнительных деталей, необходимых для конкретного изделия. 

Технология изготовления моделей из бумаги и картона. 

Практические работы. 

Изготовление сложных геометрических фигур из бумаги, построение выкроек деталей, 

сборка отдельных узлов и деталей в единое целое. 

Тема 3. Судомоделирование 

Яхта 

Теоретические сведения. Виды судов. Эксплуатационные и мореходные качества судна. 

Классы и типы парусных Основные конструктивные элементы яхты и его оснастки. судов. 

Понятие о яхте. Технология изготовления модели яхты. 

Практические работы. Подбор заготовки для изготовления корпуса яхты. Перенос 

чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью копировальной бумаги; по 

шаблонам Вырезание, склеивание корпуса судна. Изготовление мачты, руля, рубки, паруса 
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Сборка и регулировка всех деталей яхты. Окрашивание готовой модели яхты. 

Корабль 

Теоретические сведения. Основные конструктивные элементы судна и его оснастки 

Постройка модели линейного корабля. Выбор материалов для корпуса (древесина, поли-

стирол, пенопласт и т.п). Изготовление корпуса модели. Изготовление ходовой группы и 

рулевого устройства. Сборка и регулировка всех деталей. Окрашивание готовой модели. 

Раздел «Работа на токарном станке» 

Тема 1. Токарный станок. 

Теоретические сведения. Назначение и устройство токарного станка по дереву СТД -

120м, приёмы работы на станке. Правила техники безопасности при работе на токарном 

станке. 

Практические работы. Ознакомление с рациональными приёмами работы при вы-

полнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Точение декоративных изделий из древесины 

Теоретические сведения. Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление 

с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Шлифовка и отделка изделий. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и тех-

нологическим картам. Подготовка к точению цилиндрических деталей на токарном станке. 

Черновая обточка заготовки полукруглой стамеской. Чистовая обточка цилиндрической 

поверхности плоской стамеской. Подрезание торцов, приемы выполнения работы. 

Выполнение надреза перпендикулярно оси заготовки. Подрезание древесины. Вытачивание 

канавки прямоугольного профиля. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: теоретические занятия, экскурсии, практические работы. 
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 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественное творчество, социальное творчество, 

техническое творчество, проблемно-ценностное общение. 

№ Тема 6 класс 7 класс 8 класс 

1 
Раздел «Художественная обработка бросового 

материала» 
10 6 6 

2 Тема 1 Основы обработки различных материалов 2 2 2 

3 Тема 2. Изделия из пластиковых бутылок. 8   

4 Тема 3. Изделия из пакетов  4  

5 Тема 2. Работа со стеклом.   4 

6 Раздел «Техническое конструирование» 17 19 20 

7 Тема 1. Материалы и инструменты. 1   

8 Тема 2. Графические знания и умения. 1 2 2 
9 Тема 3. Конструирование и моделирование из 

объемных деталей 
1 2 2 

10 
Тема 4. Автомоделирование Микроавтобус 

14   

11 Грузовой автомобиль.    

12 Гоночный автомобиль.    

13 Тема 5. Авиамоделирование  15  

14 Модель ракеты    

15 Модель планера    

16 Модель самолета    

17 Тема 3. Судомоделирование   16 
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18 Яхта   8 

19 Корабль   8 

20 Раздел «Декоративно-прикладное творчество» 8 10  

21 Тема 1. Выжигание по дереву. 8   

22 Тема 2. Резьба по дереву  10  

23 Раздел «Работа на токарном станке»   9 

24 Тема 1. Токарный станок   1 

25 Тема 2. Точение декоративных изделий из дре-
весины 

  8 

 ИТОГО 35 35 35 

2.2.20. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 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; 

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; 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 
определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами 

данного предмета. Среди них: владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников 
и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 

жанров); овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); освоение способов решения проблем 
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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. Универсальные учебные действия. Познавательные: 

характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности 
разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать 

культовые сооружения разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе 

анализа учебных текстов. Коммуникативные: рассказывать о роли религий в развитии образования 
на Руси и в России; кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). Рефлексивные: оценивать различные ситуации с позиций 

«нравственно», «безнравственно»; анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 
делового этикета. Информационные: анализировать информацию, представленную в разной форме 

(в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: Воспроизводить полученную информацию, приводить 
примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов.  Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. Участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей. Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. К концу обучения учащиеся смогут научиться: Высказывать 
предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. Оценивать 

свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

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.  
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Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов 

славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

 Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья 

– первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

 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.  



308 
 
 

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 

Раздел Темы Количество часов 

В мире 

культуры 

1. Величие многорациональнорй 

российской культуры 

2. Человек – творец и носитель 

культуры 

2 

 

2 

Нравств

енные ценности 

российского 
народа 

1. Береги землю родимуюб, как 

мать любимую 

2. Жизнь ратными подвигами 
полна 

3. В труде – красота человека 

4. Плод добрых трудов славен 
5. Люди труда 

6. Бережное отношение к 

природе 

7. Семья – хранитель духовных 

ценностей 

2 

 

3 

 

1 

1 

2 

1 

5 

Религия 

и культура 
1.Роль религии в развитии культуры 

2. Культурное наследие христианской 

Руси 

3. Культура ислама 

4. Иудаизм и культура 

5. Культурные традиции буддизма 

1 

3 

3 

2 

2 

Как 

сохранить 
духовные 

ценности 

1. Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

2.  Хранить память предков 

1 

1 

Твой 

духовный мир 

Что составляет твой духовный мир 3 

 

 ИТОГО 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Юные музееведы» 

 6, 7 классы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 
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Обучающийся научится и приобретет: 

научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

де¬ятельности; 
научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

приобретет способность развить в себе этические чувства - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граждани¬на, 

чувства сопричастности и гордости за свой край; 
мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учеб¬ 

но-познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

эстетических чувств на основе знакомства с культурой народов мира; чувства гордости за 

свой город, свой край, за успехи своих земляков; эмпатии, как понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной фор¬ме;  
проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

со¬общению, презентации, конференции; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
ре¬гуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; в сотрудничестве с 
педагогом ставить новые учебные задачи, цели; самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия при про¬ведении экскурсий, работе с музейными фондами, 

над проектом, исследованием, конфе¬ренцией; 
вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
узнавать символику города; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и лите¬ратуру 

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения по¬знавательной 

информации; 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб¬лиотек;  

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях. 

Обучающийся получит возможность: самостоятельно подбирать литературу по теме; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб¬лиотек 
города, архивов и Интернета; 

работать в семейных, школьных архивах. 

Коммуникативные : 

Обучающийся научится: 
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 
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способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через проведение 

экскурсий в школьном музее; 
учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 
готовить и выступать с сообщениями; 

работать с экспозицией школьного музея «Боевой славы»; 

формировать навыки коллективной и организаторской деятельности, проводить экскурсии 

в музее; 
аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при вы¬работке 

общего решения в совместной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1.  Вводное занятие. 

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с программой работы. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  Основы музейных знаний. 
Профили музеев. Музеи мира. Музеи края. Музеи города. Школьный музей. 

3.  О музее «Боевой славы». 

Принцип работы: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая работа, 
связь с общественностью, ветеранами. 

3.  Славное прошлое Барнаула. 

История основания города. Исторические места. Знаменитые земляки. 
4.  Виды экскурсий. Обзорная, тематическая, игровая. Отбор экспонатов. Знаком¬ство 

с работой экскурсоводов. 

5.  История родной школы. 

6.  Роль экскурсовода в работе экспозиции. 
Знакомство учащихся с работой экскурсовода. 

7.  Методика подготовки экскурсий. 

Составление плана экскурсии. Отбор и систематизация значимого материала. 
8.  Как провести экскурсию. 

Составление текста экскурсии. Правилам проведения экскурсии с учетом возраст¬ных 

особенностей экскурсантов. 
9.  Я – экскурсовод 

Преодоление неуверенности в своих силах, развитие коммуникативных способно¬стей.  

10. Пробуем свои силы. 

Ведение экскурсий в школьном музее. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: беседы, устные журналы, дискуссии, экскурсии, заоч¬ные 

путешествия по музеям мира, конференции 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: проектная, проблемно-ценностное общение, игровая, 
познавательная. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема Количество 

часов 

1 Организационный 1 

2 
Основы музейных знаний. Виды экскурсий. Роль экс-

курсовода 

4 

3 О музее «Боевой славы» 4 

4 Славное прошлое Барнаула. 4 

5 История родной школы 4 
 ИТОГО 17 

 

Курс внеурочной деятельности «Я волонтер» 

8 - 9 класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
•  формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности ве¬сти 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по¬ведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения программы проявляются в: 

-расширении круга приемов составления разных типов плана; 

-  расширении круга структурирования материала; 

-  умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, 
планиро¬вать волонтерскую деятельность; 

-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

-  умении организовывать волонтерскую деятельность; 
-  способности оценивать результаты волонтерской деятельности собственной и од-

ноклассников; 

-  активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах раз-
личного уровня; 

-  формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-  творческая самореализация, развитие индивидуальности каждого ребенка в 

про¬цессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
-  развитие ключевых компетенций (коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской) школьников; 

-  приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в об¬ществе и 

т.п.); 

-  получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8  класс 

Раздел 1. Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волон¬терского 

отряда 
Учащиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубежом. 

По¬знакомятся с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект положения о 

во¬лонтерском отряде, определят миссию волонтерского отряда, продумают направления работы 
и наметят план работы на год. Составят банк организаций, которые нуждаются в волонтерской 

помощи. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить требования, предъявляемые к личным 

качествам волонтера. 

Раздел 2. Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 
Учащиеся познакомятся с психологическими особенностями людей с ограничен¬ными 

возможностями и пожилых людей. Тренинги, как интерактивные методы обучения позволяют 

более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской дея¬тельности, развить уже 
существующие навыки работы с людьми и такие важные для об¬щения качества, как эмпатия 

(сопереживание другому), конгруэнтность (искренность). Участие в тренингах поможет 

обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, подготовиться к 
ее осуществлению. Психологическая под¬готовка способствует развитию личностного потенциала 

школьников, помогает разре¬шить собственные психологические проблемы, закрепить 

полученные теоретические знания, формирует коммуникативные способности и готовность 

терпимо относится к окружающим людям. 
Раздел 3. Учимся работать с документами 
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Обучающиеся познакомятся с основными правовыми актами и документами, ре-

гламентирующими волонтерскую деятельность. Они научатся вести документацию во¬лонтера, 
создавать различную печатную и видеопродукцию для проведения мероприятий в рамках 

волонтерской деятельности. Волонтеры научатся оформлять личное портфолио. 

Раздел 4. Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) 
Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это де¬ти с 

ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей, сироты, пожи¬лые люди. 

Волонтеры оказывают им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в 

период подготовки. 
9  класс 

Введение в курс «Я волонтер!» 

Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание волонтерского отряда. 
Обучающиеся узнают об истории волонтерского движения в России и за рубе¬жом. Познакомятся 

с правами и обязанностями волонтеров. Разработают проект поло¬жения о волонтерском 

объединении, определят миссию волонтерского объединения, продумают направления работы и 

наметят план работы на год. 
Вредные привычки 

Беседа о вредных привычках. Подготовка устного журнала о вредных привычках. 

Анкетирование обучающихся по теме «Вредные привычки». Беседы о вреде алкоголя, 
табакокурения и наркомании. Что такое СПИД? 

Здоровый образ жизни 

Обучающиеся изучат права ЗОЖ, оценят свой образ жизни в соответствии с ЗОЖ, 
проведут анкетирование и конкурс рисунков с обучающимися, для младших школьников 

организуют игры на переменах. 

Участие в акциях и конкурсах. 

Учащиеся разрабатывают Акции и 
мероприятия спортивно-массового характера, с 

привлечением родительской общественности; организуют «активные перемены». Участ¬вуют в 

Конкурсах разного уровня по направлению своего рода деятельности. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: беседы, акции, экскурсии, участие в конкурсах, флеш- мобы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: проектная, проблемно-ценностное общение, социально-

направленная, познавательная, добровольческая. 
 

8 класс 

№ 
пп 

Тема Кол-во часов 

1 
Из истории волонтерского движения в мире и России. Создание 

волонтерского отряда 
10 

2 
Познаю себя и других (психологическая подготовка волонтеров) 

10 

3 Учимся работать с документами 9 

4 Адреса милосердия (социальная работа волонтеров) 5 

 ИТОГО 34 

 9 класс  

№ 

пп 

Тема Кол-во часов 

1 Введение в курс «Я волонтер!» 4 

2 Вредные привычки 10 

3 Участие в акциях и конкурсах 10 

4 Здоровый образ жизни 10 

 ИТОГО 34 
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Социальное направление 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Я в обществе» (5, 6 класс) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка. 
В процессе освоения материалов кружка ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания 

доброжелательного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного сознания младшего 
школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между 
людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 

литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 
мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и заданий, носящая 

диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и самопроверки, 

повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, знакомить с 
нравственными понятиями (например, «Что такое добрый по-ступок?», «Какой нравственный 

выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли 

так в реальной жизни?»). 
Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей) в материалах факультатива содержатся упражнения, способствующие активизации 

интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соответствие поступков 
нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; классифицировать материал 

по разным основаниям (определить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об 

отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального состояния 
героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение 

диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие 

других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, их формирующие. Так, с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, 

например «Почему?», «Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, 
выслушивать мнениеодноклассников, т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также 

предлагаются задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. 

№ Тема Количество часов 

1 Знакомство. Узнаем друг друга 1 

2 Учимся сотрудничать. Чувствуем друг друга 1 

3 Кто Я? 1 

4 Мои возможности 1 

5 Мир эмоций и чувств 1 

6 Уважая себя, уважай других 2 

7 Все люди разные 1 

8 Я и другие. Я глазами других 2 

9 Как мы разрешаем конфликты 1 

10 Товарищество и дружба 1 

11 Секреты вещей 1 

12 Мальчики и девочки 1 

13 Давайте жить дружно 1 

14 Мое тело 1 

15 Здоровые и вредные привычки 1 
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16 Животные – мои друзья  1 

17 Мир природы 1 

18 Экология вокруг нас  1 

19 Мой дом  1 

20 Мои любимые игры и игрушки 1 

21 Предметы, которые меня окружают 1 

22 Мое село 1 

23 Культура разных народов 1 

24 Конкурс чтецов стихотворений детских поэтов 1 

25 Я и мое Отечество 1 

26 Я и моя история 1 

27 Золотые правила этики 2 

28 Светский этикет 1 

29 Самопрезентация в обществе 1 

30 Подари другому радость 1 

 Итого 35 

 

 Курс внеурочной деятельности  «Моя экологическая грамотность» 
7-9 классы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты предусматривают умения: 

-  оценивать значимость эколого- культурного опыта коренных народов своего региона 

для осознанного выбора экологически безопасного образа жизни; 

-  позиционировать себя в роли популяризатора экологически безопасного образа жизни, 

ресурсосберегающего поведения; 

-  выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному по-

требительскому ресурсопользованию, вредным привычкам; 

-  демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к природе; к 

самоограничению в потреблении материальных благ в целях сохранения экологического 

качества окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни; 

-  высказывать личную точку зрения. 

Метапредметными результатами являются умения: 

-  объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода изучения 

взаимосвязей живого с окружающей средой; 

-  рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; формулировать 

индивидуальные учебные задачи по преодолению этих затруднений; 

-  находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у представителей 

старшего поколения, специалистов; 

-  представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

-  пересказывать полученную информацию своими словами, публично представлять 

её; 

-  различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них; 

-  выполнять проект; 

-  называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в планировании её 

действий; 

-  позиционировать себя в роли эксперта, консультанта; 

- схематично представлять модель успешного общения современного человека и 

комментировать его. 

Предметными результатами являются представления: 
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о научной области экологии, предмете её изучения; 

-  о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 

-  об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных народов своей 

местности; 

-  о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание опасности, 

приспособление к ней, устранение её; 

-  о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной 

воды, изделий из дерева и др.); 

-  о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

-  называть способы организации экологически безопасной видео- и аудиосреды; 

-  приводить мнения разных специалистов о негативном влиянии сквернословия на 

психическое и духовное здоровье человека; 

-  знать способы отказа от предложения курения, алкоголя, наркотиков, ранних интимных 

отношений; 

-  применять экосистемную познавательную модель для обнаружения экологической 

опасности в реальной жизненной ситуации; 

-  устанавливать связи между ограниченностью природных ресурсов на планете и потреб-

ностями расточительного потребительства; 

-  называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

-  приводить примеры экологически сообразного образа жизни и нерасточительного 

природопользования в местных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Моя экологическая грамотность (7 - 8 классы); 

2. Экология общения (9 класс). 

7 - 8 классы 

Тема 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению 

Развиваем экологическую зоркость. Экологическое мышление как метод научного 

познания мира, выявления и решения экологических проблем, необходимый каждому 

человеку. Потребность человека в благоприятной среде жизни. Экологические опасности в 

окружающем мире. Источники экологической опасности, связанные с деятельностью человека. 

Экологическое мышление - условие развития экологической зоркости, умения обнаруживать 

экологическую опасность. Выявление экологических рисков в повседневной жизни. 

Зависимость величины экологического риска от экологической грамотности человека, его 

жизненных ценностей, образа жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.). 

Модели экологического поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней 

или её устранение. 

Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль средств массовой 

информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы. Трудности нахождения необходимой 

экологической информации, проблемы понимания информации, её правильного использования 

в целях экологической безопасности. 

Тема 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого 

Полезная информация из прошлого. Источники информации об экологической культуре 

разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений. Способы 

фиксации информации, выделение главного, пересказ своими словами. 
Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические традиции и обычаи 

народов России, отражённые в предметах быта, произведениях народных про¬мыслов, фольклоре. 



316 
 
 

Экологическая культура коренных народов своего региона. Особен¬ности питания, жилища, 

хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным привычкам, браконьерству, 
расточительному природопользованию. Возможность ис¬пользования традиций прошлого в 

современном мире. 

            Тема 3: Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности 

Важность достоверности экологической информации («предупреждён - значит 

во¬оружён»). Информация о качестве потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, 
ис¬пользуемых бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др. 

Надёжные и проверенные способы снижения экологического риска при экологиче¬ски 

опасном качестве питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, стройматериалов. 
Тема 4: Экономное потребление 

Ценность экономности, нерасточительности, рачительности, скромности, бережно¬го 

отношения к природным ресурсам в фольклоре, художественных произведениях, ве¬рованиях 
разных народов. Причины формирования сходных ценностей у разных наро¬дов. Ограниченность 

природных ресурсов на планете. Экономное потребление как про¬явление экологической 

ответственности, экологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное использование изде¬лий из 
дерева, бережное расходование пресной воды и др. Готовность к самоограниче¬нию в целях 

сохранения качества окружающей среды, здоровья человека и безопасности жизни. 

Тема 5: Экологическая безопасность в природной среде 
Безопасность общения с природой для человека. Экологическая безопасность чело¬века в 

условиях местной природы (клещи, состояние источников питьевой воды, заросли борщевика и 

др.) 
Природа в жизни человека. Роль в сохранении и укреплении здоровья человека. 

Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных запросов человека; его духовных 

потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым, его познания. Ценность 

эстетической привлекательности природной среды. Отсутствие сле¬дов пребывания человека в 
природе как показатель его экологической культуры. 

Тема 6: Мой вклад в экологическое просвещение 

Просвещение как средство повышения экологической грамотности человека. Фор¬мы 
просвещения (личный пример, плакат, листовка, выступления и др.) Правила эколо¬гически 

грамотного поведения в школе, дома, в городской, сельской, природной среде.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: экскурсии в природу, выездные мероприятия экологи¬ческой и 

краеведческой направленности, исследовательские работы, конкурсы, акции, встречи с 
интересными людьми, ролевая игра, беседы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: исследовательская, проектная, досуговое общение, со¬циально-

творческая и общественно полезная деятельность. 
9 класс 

Тема 1: Экология человека 

Экология человека. Человек в природном и социальном окружении. Химические, 
физические, биологические и информационные экологические факторы. Экологические проблемы 

изменения информационной среды жизни современного человека, форм и способов его общения. 

Тема 2: Информация как экологический фактор 

Природная информация как среда жизни человека. Задача сохранения генетической 

информации малых народов. Алкоголизм, курение как факторы, снижающие генетическое 

здоровье человека. Общение с природой, его формы. Роль восприятия природных форм, 

звуков, цвета, запахов, поверхностей природных объектов для телесного и психического 

здоровья человека. Ценность природной среды в культуре народов России. 

Социальная информация как среда жизни человека. Культура как источник информации 

о способах рационального природопользования. Роль этнокультурного многообразия для 

становления экологической культуры общества устойчивого развития. Общение человека с 

людьми как необходимое условие его полноценного развития. Ценность коммуникативных 

умений для современного человека. Формы общения. 
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Тема 3: Экологическая безопасность в информационной среде 

Экологическая безопасность технических средств связи. Способы безопасного 

пользования техническими средствами связи. 

Безопасность видеосреды и аудиосреды. Опасности звуковой среды. Шумы и вибрации. 

Способы организации безопасной видео- и аудиосреды человека. 

Способы противостояния опасным предложениям при общении. Досуговое общение 

подростков о проблемах курения, употребления алкоголя, наркотических веществ. Формы и 

способы отказа от предложения курения, алкоголя, наркотиков, ранних интимных отношений. 

Язык - основа культурной среды человека. Противостояние сквернословию. 

Сквернословие как агрессия против психического и духовного здоровья человека. Личная 

позиция. 

Тема 4: Работаем в команде 

Социальное партнёрство как условие устойчивого развития общества. Идеи гармо-

ничного, сбалансированного развития общества и природы. Ненасильственное общение. 

Диалог. Компромисс и уступка. Конструктивная критика. Искусство спора. Аргументация. 

Избегание конфликтов. Выход из конфликта. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: экскурсии в природу, выездные мероприятия экологической 

и краеведческой направленности, исследовательские работы, конкурсы, акции, встречи с 

интересными людьми, ролевая игра, беседы. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: исследовательская, проектная, досуговое общение, со-

циально-творческая и общественно полезная деятельность. 

7-8 классы 

№ Содержание Количество часов 

п/п  7 класс 8 класс 

Раздел . Моя экологическая грамотность 

1 
Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению 

5 5 

2 Экологическая грамотность: уроки прошлого 1 1 
3 Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности 

5 5 

4 Экономное потребление 6 6 

5 Экологическая безопасность в природной среде 6 6 

6 Мой вклад в экологическое просвещение 6 6 
 ИТОГО 34 35 

9 класс 

Раздел 2. Экология общения 

1 Экология человека 3 
2 Информация как экологический фактор 14 

3 Экологическая безопасность в информационной среде 12 

4 Работаем в команде 5 

 ИТОГО 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной деятельности  «Математическая карусель» 
5 класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА Курс направлен на обучение решению математических 

задач творческого и поискового характера, реализацию задачи воспитания любознательного, 

активно и заинтересованно познающего мир школьника. Курс «Математическая карусель», 

расширяющий математический кругозор и эрудицию учащихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий, предназначен для 

развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической 

и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Результаты освоения курса Обучающийся научится: 

нестандартным методам решения различных математических задач; 

логическим приемам, применяемым при решении задач; 

использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

значению математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности Обучающийся получит возможность: 

рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию; 

применять теорию в решении задач; 

применять полученные математические знания в решении жизненных задач; 

определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, используя при 

этом разные способы; 

воспринимать и усваивать материал дополнительной литературы; использовать 

специальную математическую, справочную литературу для поиска необходимой 

информации; 

анализировать полученную информацию; 

использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления 

материала основного курса, расширения кругозора, формирования мировоззрения, рас-

крытия прикладных аспектов математики; 

иллюстрировать некоторые вопросы примерами; 

использовать полученные выводы в конкретной ситуации; 

пользоваться полученными геометрическими знаниями и применять их на практике; 

решать числовые и геометрические головоломки; 

планировать свою работу; последовательно, лаконично, доказательно вести рас-

суждения; фиксировать в тетради информацию, используя различные способы записи; 

применять нестандартные методы при решении программных задач. 

Изучение курса «Решение математических задач» в 5 классах направлено на до-

стижение определённых результатов обучения. 

Личностные 

развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления; 

развитие способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

развитие умений строить речевые конструкции (устные и письменные) с исполь-

зованием изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
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математики; 

формирование умений планировать свою деятельность при решении учебных ма-

тематических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом; формирование умений 

проводить несложные доказательные рассуждения; развитие умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; развитие умений применения приёмов 

самоконтроля при решении учебных задач; формирование умений видеть математическую 

задачу в несложных практических ситуациях; 

Универсальные учебные действия 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

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, ис-

пользовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи. Использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Воспроизводить способ решения задачи. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные. 

Выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно). 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи. 

Предметные 

овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных 

дисциплин; 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

овладение умением решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

стратегии и способы рассуждения; 

освоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных 

фигур; 

понимание и использование информации, представленной в форме таблицы.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Тема №1. Забавная арифметика 

Общие сведения об арифметических действиях с натуральными числами, о мате-

матическом языке и математической модели, числовые и буквенные выражения, формулы 

Тема №2. Измерения, приближения, оценки 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде 

формул. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника. Величина 

угла. Градусная мера угла. Олимпиадные задачи Тема №3. Решение текстовых задач 

Текстовые задачи. Виды текстовых задач и их примеры. Решение текстовой задачи. 

Этапы решения текстовой задачи. Решение текстовой задачи арифметическими приемами (по 

действиям). Решение задач методом составления уравнения. Решения текстовой задачи с 

помощью графика. Чертеж к текстовой задаче и его значение для построения математической 

модели 

Тема №4. Геометрические задачи. Равенство в геометрии 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание. Задачи на перекраивание. Геометрические 

головоломки. Геометрические иллюзии. Понятие о площади плоских фигур. Площадь 

прямоугольного треугольника, площадь произвольного треугольника. Объем тела. Формулы 

объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Тема №5. Математические игры 

Решение задач по всему курсу 

Итоговое занятие 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикум, математический бой, математический аукцион, 

своя игра, круглый стол, математическая игра, математическая эстафета, КВН. 
№ Тема Количе-

ство часов 

Тема № 1. Забавная арифметика 7 

Тема №2. Измерения, приближения, оценки 7 

Тема №3. Решение текстовых задач 14 

Тема №4. Геометрические задачи. Равенство в геометрии 5 

Тема №5. Математические игры 2 

 ИТОГО 35 

 
Курс внеурочной деятельности «Квантик» 

6 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные 

•  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
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действительности, создание условии для приобретения первоначального опыта матема -

тическою моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся осно-вой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

Универсальных учебных действий: 

Регулятивных: - планирование и контроль за ходом решения задачи, оценивание 

правильности выполнения действия на уровне адекватной оценки, различение способа и 

результата действий, осуществление пошагового и итогового контроля, умение прилагать 

волевые усилия и преодолевать трудности, умение планировать пути достижения целей и 

вносить коррективы. 

Познавательных: использование различных источников для поиска, сбора и переработки 

информации в учебных целях, умение применять основные логические операции ( анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д.) при решении различных текстовых задач и задач 

геометрического содержания, владение основными приемами решения задач. 

Коммуникативных: умение аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою 

позицию, строить монологическое контекстное высказывание, договариваться о совместной 

деятельности, приходить к общему решению, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации в сотрудничестве. 

Предметные 

•  овладение математическими знаниями и умениями, не-обходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для мате-матической деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Великие математики. Исторической закономерности возникновения и развития ма-

тематики как науки. Пифагор и пифагорейцы. Евклид и его начала. 

Логические задачи. Поиск закономерностей: числовые выражения, фигуры, слова и 

словосочетания. Логика рассуждений. Задачи на переливание. Задачи на взвешивание. Решение 

логических задач с помощью таблиц. Ребусы. Магические квадраты. 

Геометрические этюды. Геометрия бумаги в клеточку. Геометрические головоломки. 

Задачи на разрезание. Геометрия в пространстве. Конструкции из кубиков. Прогулки по 

лабиринтам. 

Олимпиадные задачи. Арифметические задачи. Принцип Дирихле. Задачи на четность. 

Задачи на делимость. Задачи математического конкурса «Кенгуру» 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикум, математический бой, математический аукцион, 

своя игра, круглый стол, математическая игра, математическая эстафета, КВН. 
№ Тема Количе-

ство часов 

Тема № 1. Великие математики 4 

Тема №2. Логические задачи 10 

Тема №3. Геометрические этюды 10 

Тема №4. Олимпиадные задачи 9 

 Повторение 1 

 ИТОГО 34 

 
Внеурочный курс «Увлекательная грамматика» 

7 класс 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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. 

Метапредметне 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-  выраженной познавательной мотивации; 

-  устойчивого интереса к новым способам познания 

-  учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-  с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-  использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-  соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила современного 

русского литературного языка; 

-  извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, использовать её в 
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разных видах деятельности; 

-  проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 

орфографический; 

-  группировать слова по видам орфограмм; 

-  соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  отличительные признаки основных языковых единиц; 
-  основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

-  слова, словосочетания, предложения, текста; 

-  основные орфографические и пунктуационные правила; 
-  о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

-  четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

-  подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 
-  различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

-  выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

-  пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимо-
логическим словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Язык мой - друг мой. Словарное богатство русского языка. 

Сколько языков на Земле? 
Лексика. Фразеология 

История лексики. Родные слова. Лексика. История Исконная лексика. Слова- «предки». 

Старославянизмы. Слова-«пришельцы». Заимствованные слова. Слова ино¬странного 
происхождения в русском языке. Диалектизмы... Какие они? Диалектные сло¬ва. 

Лексика профессионалов. Профессиональные (специальные слова). Почему ста¬реют 

слова? Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. Какие слова считаются новыми? Новые слова 
(неологизмы). Окказионализмы. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Самостоятельное наблюдение и запись речи 

своей, своих товарищей, старшего поколения 

Словарь - мой добрый друг и верный помощник. Знакомство со словарями, отра¬ботка 
навыков пользования словарем, знакомство со словарной статьей, обогащение словарного запаса 

учащихся 

В мире фразеологии. Знакомство с фразеологическим словарём. Фразеологизмы - 
синонимы и антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со зна¬чением 

цвета. Мы говорим его стихами. Афоризмы. 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. 
Словообразование. Орфография 

Словообразование. Орфография. Занимательная морфемика (по следам прошлых занятий). 

Морфемы. Словообразование и формообразование. О словарях, которые рас¬сказывают об 
истории слов. Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими словарями. Определение 

первоисточников слова. Как в русском языке образуются слова? Способы словообразования. 
Приставки-труженицы. Приставки, которые всегда одинаковые. При¬ставка. Правописание 

приставок. Приставки- нарушители «главного» правила. Единооб¬разное написание приставок. 

Самые «трудные» приставки. Правописание приставок на - з, -с; пре-, при-. Корни слов: 

постоянство и измены. Правописание гласных в корнях слов.Орфография суффиксов. 
Правописание суффиксов. 

Морфология. Орфография 

Законы написания существительных. Морфология. Орфография. Имя существи¬тельное. 
Правописание имен существительных. Правописание имён прилагательных. Нахождение 

прилагательных в тексте, отработка умения образовывать прилагательные. 

Как правильно писать числительные? Правописание имен числительных. 
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Местоимения, которые пишутся непросто. Разряды местоимений. Правописание 
местоимений. Глагольная орфография. Глагол. Правописание глаголов. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, 

викторина. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, 

игровая. 

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

1 Введение 2 

2 Лексика. Фразеология 12 

3 Словообразование. Орфография 9 

4 Морфология. Орфография 11 

 ИТОГО 34 

 

Внеурочный курс “Трудные вопросы математики” 

8 класс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

мообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанный выбор и по¬строение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познаватель¬ных интересов;  

 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, ре¬шений, 

рассуждений; 
умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва¬ния, 
отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении за¬дач. 

Метапредметные: 

1)  Регулятивные. 
Учащиеся получат возможность научиться: составлять план и последовательность 

действий; 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей¬ствий с 
учётом конечного результата; 

предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и спо¬собу действия; 
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче¬ских 

препятствий; 

адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
2)  Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

формировать учебную и общекультурную компетентность в области использова¬ния 

информационно-коммуникационных технологий; 
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видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; выдвигать 

гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 
интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); оценивать информацию 

(критическая оценка, оценка достоверности). 

3)  Коммуникативные. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере¬сов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 
разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; координировать и 

принимать различные позиции во взаимодействии; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в со¬трудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Предметные 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для ре¬шения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора икомпьютера; 
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахожде¬ния 

информации; 

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; выполнять 
арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ¬ных 
реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуаль¬ных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Элементы математической логики. Теория чисел. Логика 

высказываний. Диаграм¬мы Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные 

формы и опе¬рации над ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение теории 
делимости к решению олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с 

разло¬жением выражений на множители. Степень числа. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными в целых числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 

Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 
площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 

геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов многогранников. Г е- рон 

Александрийский и его формула. Пифагор и его последователи. Различные способы 
доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 

Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические задачи. О делении 

отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение. 
Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 

Окружности, вписанные углы, вневписанные углы в олимпиадных задачах. 

Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое опре¬деление 
вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятно¬сти и их 

применение к решению задач. 
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Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами - общие подходы к решению. 

Разложение на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема Безу о делите¬лях 
свободного члена, деление «уголком», решение уравнений и неравенств. Модуль числа. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикум, математический ринг, круглый стол, 
мате¬матическая игра, математическая эстафета. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: познавательная, проблемно-ценностное общение, про¬ектная, 

игровая. 
№ Тема Количе-

ство часов 

1. Элементы математической логики. Теория чисел. 8 

2. Геометрия многоугольников. 9 

3. Геометрия окружности. 4 

4. Теория вероятностей. 5 

5. Уравнения и неравенства. 7 

6. Резерв 1 

 ИТОГО 34 

 

Внеурочный курс « От простого к сложному» 

9 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

са¬моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной 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; 

первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

де¬ятельности, об этапах ее развития значимости для развития цивилизации; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва¬ния, 
отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно¬сти; 

формирование способности к эмоциональному восприятию математических объек¬тов, 

задач, решений, рассуждений; 
Метапредметные: 

способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель¬ных задач; 

умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуж¬дения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

дея¬тельность 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 
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согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргу¬ментировать и отстаивать свое мнение; 
формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

ис¬пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначального представление об идеях и о методах математики как об универ¬сальном 
языке науки и техники; 

 

развитие способности видеть математическую задачу в друг их 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 понимания необходимо¬сти их 

проверки; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соот¬ветствии с предложенным алгоритмом; 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше¬ния 
учебных математических проблем; 

способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
Предметные: 

умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ¬ходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графиче¬ский), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, много¬угольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представ¬лений 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; уме¬ния 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 при¬менению 

известных алгоритмов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметическо¬го 
квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращенного умножения. Приемы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 
Тема 2. Уравнения 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробных рациональных и уравнений высших степеней). 
Тема 3. Системы уравнений 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приемов при решении систем уравнений. Тема 4. 

Неравенства 
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Ме¬тод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 
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Тема 5. Функции 

 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно пропорциональная, квадра¬тичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по ее графику. Анализ графиков, описы¬вающих зависимость 

между величинами. Установление соответствия между графиком функции и ее аналитическим 
заданием. 

Тема 6. Математические модели реальных ситуаций 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и спла¬вы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания. 
Тема 7. Уравнения и неравенства с модулем и параметрами 

Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения. Уравнения с параметрами. 
Тема 8. Геометрические задачи 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Четырехугольники. Окружность. 

Площади фигур. Векторы. 

Тема 9. Обобщающее повторение 
Решение задач из контрольных измерительных материалов для ГИА (полный текст) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикум, круглый стол, индивидуальная консульта¬ция, 

шефская помощь 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

1 
Числа и выражения. Преобразование выражений. 3 

2 Уравнения 4 

3 Системы уравнений 3 

4 Неравенства 3 

5 Функции 4 

6 Математические модели реальных ситуаций 5 
7 

Уравнения и неравенства с модулем и параметрами 

3 

8 Геометрические задачи 5 

9 Обобщающее повторение 2 
 Резерв 2 
 ИТОГО 34 

 

Общекультурное направление. 
 

 Курс  внеурочной деятельности «Творческая мастерская»,  7, 8  классы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 У обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа 

художественно-творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной 
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познавательной мотивации; устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 

учителя; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Учащиеся 

смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: учитывать 

разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; владеть монологической и 

диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; Обучающийся получит 

возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 
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областями применения; 

Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных мате-

риалов; 

Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

Сформировать систему универсальных учебных действий; 

Сформировать навыки работы с информацией. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

Знакомство с видами декоративно-прикладного творчества. Демонстрация работ. 

Квиллинг 

Создания великолепных композиций при помощи скручивания длинных тонких 

полосок цветной бумаги. Изящные цветы, бабочки, пчелы, объемные композиции, картины, 

украшения для фоторамок и коробочек. 

Скрапбукинг 

Изготовлению и оформлению фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, бук-

летов, открыток, подарочных упаковок. Направления скрапбукинга: дистрессинг (соста - 

ривание страниц альбомов), штампинг (создание оригинальных эффектов при помощи 

чернил, штампов и аппликаторов), эмбоссинг (создание выпуклых картин). 

Работа с природным материалом 

Сведения о природном материале, способах его хранения и обработки. Изучение 

приемов склеивания, закрепление материала при помощи складывания. 

Подведение итогов 

Подготовка к выставке работ. Представление работ. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: практикумы, мастер-классы, выставки, экскурсии 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: художественное творчество, социальное творчество, 

техническое творчество, досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ П ЛАНИРОВАНИЕ 

тема Количество часов 5 

класс 

Количество часов 6 

класс 

Организационный 2 2 

Квиллинг 11 11 

Скрапбукинг 12 12 

Работа с природным материалом 9 9 
ИТОГО 34 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Правила хорошего тона»  (5-6 классы) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
- Развивать  творческие способности детей; 

- Создать условия для развития фантазии, утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых; 

- Формировать и поддерживать реальный образ учителя, родителей. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

- извлекать необходимую информацию  из текста; 

- определять и формулировать цель в совместной работе; 
- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; соотносить результат с 
целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 
- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

- декватно воспринимать оценку учителя 
 КоммуникативныеУУД: 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

- учиться контролировать свою речь и поступки 
- учиться толерантному отношению к другому мнению 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

- формулировать своё собственное мнение и позицию 
- учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Средствами формирования УУД  служат психогимнастические и ролевые 

игры,  психодрама, дискуссионые игры, эмоционально-символические, релаксационные  и 
когнитивные методы.  

5-6 классы 

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). - Правила 
поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в 

школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 

- Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 

- Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Универсальные учебные действия 
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. 

Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

        Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 
- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, 

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). 
Активное освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. 

- Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 
отношения в семье, проявление элементарного уважения к 

родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 
конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). 

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

Универсальные учебные действия 
Использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания собеседников, добавлять их 
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высказывания. Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации словесный портрет героя 
(положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию). Оценивать адекватно 

ситуацию и предотвращать конфликты. Самостоятельно формулировать правила коллективной 

игры, работы. 

        О трудолюбии. 
- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, 

виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность 
человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения 

к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 
неорганизованности, недисциплинированности). 

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия 
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок 

дня, корректировать его. Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, 

дежурств. 

        Культура внешнего вида. 
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 

- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 
- Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные  учебные действия 

Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в  практических и 
жизненных ситуациях.Оценивать внешний вид человека. 

        Внешкольный этикет. 
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время прогулок): 

уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 

мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

 

Тематическое планирование   

 

№ тема Количество 

часов 

1   Школьный этикет  6 

2 Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). 6 

3 О трудолюбии 7 

4 Культура внешнего вида 6 

5 Внешкольный этикет 7 

6 Защита итогового проекта  2 

 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Курс « ГТО»,   5-8 классы 

Пояснительная записка 
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В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 

внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьной спортивной секции.   
Разрабатывая данную программу,  мы ставим перед собой цель - воспитание достойных граждан 

своей страны. Умное, здоровое, сильное поколение, которое уважает свою Родину и готово 

трудиться на ее благо.  Мы стремимся достичь этой цели, реализуя различные направления 
внеурочной деятельности. Восстановление норм ГТО – возвращение лучших традиций страны, 

которое в свое время оказало  положительное влияние на молодежь. Наша задача – создать 

необходимые условия для развития физического потенциала нынешних представителей будущего 

России. 
Цель занятий –  сохранение здоровья нации, возрождение и развитие традиций 

физической культуры и массового спорта для граждан Российской Федерации, совершенствование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых качеств, готовности к 
защите отечества; 

- осуществление  контроля  за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности; 
- организация культурно-спортивного и массового досуга школьника. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Данная рабочая программа для 5-8 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 
следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 



334 
 
 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

       Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 
следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса: 

Программа рассчитана на 34 недели в год, 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 

минут. 

В программе представлены контрольные тесты для школьников  по физической  
подготовленности, а также методическое обеспечение и литература. Содержание видов 

спортивной  подготовке,  определенно исходя из содержания федеральной программы Готов к 

Труду и Обороне (ГТО).  
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Планируемые результаты: подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО 

Оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи норм ГТО. 
 

Тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

1 Техника бега на длинные дистанции. 

Бег 500-1000м. 

1 Строевые упражнения. 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 
для шеи и туловища, ног. 

 

2 Тактика бега на длинные дистанции. 

Бег 1000-1500м. 

1 Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 
м. Многократные повторения 

упражнений в беге, с 

различной интенсивностью и 
различной продолжи-

тельностью работы и отдыха. 

3 Сочетание работы рук, ног, туловища 

в беге на длинные дистанции. 

1  Кросс на дистанции для 

девушек до 3 км, для юношей 
до 5 км.  

4 Бег 2000-2500м в сочетании с 

дыханием. 

1  Дозированный бег по 

пересеченной местности от 3 

мин до 1 ч (для разных 
возрастных групп). 

5 Бег на результат. Сдача 

контрольного норматива. 

1 1ступень - бег 1500м или 

2000м без учета времени. 
2ступень - бег 2000м или 

3000м без учета времени. 

6 Техника бега на короткие дистанции. 

Бег 30м - работа рук, ног, корпуса. 

1 Круговая тренировка 

(скоростно-силовая, 
специальная). 

Эстафеты комбинированные 

с бегом, прыжками, 
метаниями.  

 

7 Бег на 30-60м в сочетании с 

дыханием. 

1 Повторный бег по дистанции 

от 30 до 60 м со старта и с 
ходу с максимальной 

скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за 
лидером 

8 Интервальная тренировка - 

чередование скорости бега. 

1 Выполнения упражнений в 

максимальном темпе. 

9 Кросс по пересеченной местности. 
Ускорение 30,60м. 

1 Бег с гандикапом с задачей 
догнать партнера.  

10 Бег на короткие дистанции на  

результат. 

1 1,2ступень - бег 60м (с) 

 

11 Обучение финальному усилию в 
метании с места. 

1 Упражнения для кистей рук с 
гантелями, булавами, 

кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами 

(сжимание). Имитация 
броска с амортизатором 



336 
 
 

(резиновым бинтом), 

гантелями. 

12 Обучение разбегу в метании малого 
мяча. 

1 Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Из 

различных исходных 

положений (в основной 
стойке, на коленях, сидя, 

лежа) - сгибание и 

разгибание рук, вращения, 
махи, отведение и 

приведение, рывки 

одновременно обеими 

руками и разновременно, то 
же во время ходьбы и бега. 

 

13 Метание с разбега в горизонтальную 
цель. 

1 Метание мяча с места, с 1 
шага, с нескольких шагов 

разбега, с постепенным 

увеличением расстояния.  

14 Метание с разбега в вертикальную 
цель. 

1 Метание мяча с места, с 1 
шага, с нескольких шагов 

разбега, с постепенным 

увеличением расстояния. 

15 Метание в полной координации на 
дальность. 

1 Метание мяча 150г. в сектор 
для метания с разбега.  

16 Сдача контрольного норматива. 1 Метание мяча 150г на 

результат 

17 Работа рук и ног без палок в 
попеременных ходах. 

1 Выполнение упражнений на 
месте (имитация 

попеременного хода), на 

учебном круге 

18 Работа попеременным ходом с 

палками 

1 Выполнение упражнений на 

месте (имитация 

попеременного хода), на 

учебном круге в подъем и по 
ровной местности. 

19 Перемещения на лыжах по 

пересеченной местности 
классическим ходом  2500-3000км. 

1 Прохождение дистанции в 

полной координации 

20 Работа рук и ног  коньковым ходом 1 Выполнение упражнений на 

месте (имитация конькового 

хода), на учебном круге в 
подъем и по ровной 

местности. 

21 Коньковый ход с палками по 

учебному кругу. 

1 Выполнение упражнений на 

месте (имитация конькового 
хода), на учебном круге в 

подъем и по ровной 

местности. 

22 Передвижение коньковым ходом по 

пересеченной местности. 

Сдача контрольного норматива 

1 Прохождение дистанции в 

полной координации 

 

1ступень – 2км на время или 
3км без учета времени. 
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2ступень – 3км на время или 

5км без учета времени. 

23 Прыжки из различных  и.п. с 
продвижением вперед, с доставанием 

предметов. 

1 Прыжки в высоту через 
препятствия, планку, в длину 

с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на 
двух ногах.  

24 Прыжки с подтягиванием колен к 

груди на месте и с продвижением. 

1 Перепрыгивание предметов 

(скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в 
глубину. Бег и прыжки по 

лестнице вверх и вниз.  

25 Прыжки через скамейку в длину и 
высоту. 

1 Прыжки в высоту через 
препятствия, планку, в длину 

с места, многократные 

прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание 
предметов (скамеек, мячей и 

др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по 
лестнице вверх и вниз. Бег  

по снегу, по песку, с 

отягощениями 

26 Прыжок в длину – одинарный, 
тройной. 

1 Прыжки с разного разбега по 
3 попытки. 

27 Прыжок в длину с места на 

результат. 

1 1и 2 ступень – прыжки с 

места на результат. 

28 Упражнения на развитие гибкости с 
помощью партнера. 

1  Упражнения с широкой 
амплитудой движения. 

Упражнения с помощью 

партнера (пассивные 
наклоны, отведения ног, рук 

до предела, мост, шпагат). 

29 Упражнения на развитие гибкости с 

отягощением. 

1 Упражнения с 

гимнастической палкой или 
сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с 
различными положениями 

предметов (вверх, вперед, 

вниз, за голову, на спину); 
перешагивание и 

перепрыгивание, «выкруты» 

и круги. 

30 Упражнения на развитие гибкости с 
использованием собственной силы. 

1 Упражнения типа «полоса 
препятствий»: с 

перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, 
кувырками, с различными 

перемещениями, переноской 

нескольких предметов 

одновременно (четырех 
баскетбольных, набивных 

мячей), ловлей и метанием 
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мячей и др. 

 

31 Упражнения на развитие гибкости с 
помощью эспандера или 

амортизатора. 

1 .Упражнения на 
гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, 
приседания. Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на тренажере. 
 

 

32 Упражнения на развитие гибкости на 

снарядах. 

1 Упражнения на 

гимнастической стенке, 
гимнастической скамейке. 

 

33 Упражнения на развитие гибкости с 

полной амплитудой с предметами и 
без (махи, рывки, наклоны). 

1 Упражнения на 

гимнастической стенке. 
Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, 

приседания. Упражнения с 
набивными мячами. 

Упражнения на тренажере. 

 

34 Контрольные нормативы по ГТО. 1 Сдача контрольных 
нормативов. 

 Итого 34  

 

Внеурочный курс «Экологическая культура и здоровый образ жизни» 
9 класс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные результаты предусматривают: 
-опыт нравственного выбора на основе ценностного отношения к здоровью, эколо¬гической 

безопасности, жизни во всех ее направлениях; 

-осознание взаимосвязи телесного и духовного здоровья при ведущей роли нрав¬ственности, 
компетентности и культуры человека; 

-положительную мотивацию к действиям по развитию своей экологической гра¬мотности; 

осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе эколо¬гических, 

нравственных и правовых императивов; формированию культуры здорового и экологически 
безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами являются: опыт: 

-применения экосистемной познавательной модели и историко-культурного подхо¬да для 
изучения здоровья человека и культурных традиций его сохранения во взаимосвя¬зи с 

социоприродными условиями проживания; 

-нравственного выбора и принятия обоснованного решения о стратегии действий в условиях 

экологического риска; рефлексии и оценки последствий таких действий; 
-участия в прениях, дискуссиях, дебатах; общения на переговорной площадке, фо¬руме; 

позиционирования в роли лица, ответственного за состояние здоровья окружаю¬щих людей и 

качество окружающей среды; 
А также умения: 

-находить, проверять тематическую информацию, и использовать ее; 

-разрабатывать проект в соответствии с требованиями; принимать обоснованное решение о 
возможности его реализации в жизни; 

-подчиняться правилам работы в команде, следовать принципам социального парт¬нерства; 
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-формулировать мысль, представлять ее публично, аргументировать, убеждать и вести 

просветительскую работу; 
-составлять портфолио. 

Предметными результатами являются: 

Представления: 
- о культурных традициях заботы о здоровье и качестве окружающей среды у раз¬ных 

народов;традициях ЗОЖ коренных народов местной территории; экологической культуре как 

способе и результате адаптации в конкретных социоприродных условиях; целостности телесного и 

духовного здоровья; индивидуальных особенностях ресурсов здоровья и здорового образа жизни; 
источниках информации по вопросам экологии и здоровья; ответственных организациях, 

учреждениях и лицах в области экологии и здо¬ровья; стратегиях поведения в условиях 

опасностей для здоровья в чрезвычайных и по¬вседневных экологических ситуациях; 
-о видах загрязнения окружающей среды, их причинах; нормировании качества среды; 

умения: 

-раскрывать содержание понятий: здоровье, ресурсы здоровья, ЗОЖ, загрязнитель, экологическая 

безопасность, экологический риск, чрезвычайная экологическая ситуация; 
-приводить аргументы, подтверждающие взаимосвязь телесного и духовного здо¬ровья человека; 

ЗОЖ человека и его экологической культуры; 

-оценивать ресурсы своего здоровья; 
-называть особенности ЗОЖ коренных народов своей местности; отношение к вредным 

привычкам; 

 
- выполнять практические действия по оценке экологических рисков в повседнев¬ных ситуациях, 

вести экологический мониторинг; 

-классифицировать загрязнители по их действию на здоровье; обосновывать спосо¬бы 

экологически безопасного поведения и жизнедеятельности в чрезвычайных и повсе¬дневных 
экологических ситуациях; 

-проектировать образ жизни, учитывающий экологические риски окружающей сре¬ды и 

индивидуальные особенности человека. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение 

Клуб «Экология и здоровье», его задачи. 
Формы работы клуба: тематические заседания; форумы, дискуссии, диспуты, пре¬ния, дебаты; 

практические и лабораторные работы; переговорные площадки; работа в Интернете, библиотеке; 

вечера встреч; тематический месячник. Портфолио члена клуба. 

Ключевые понятия. Здоровье. Ресурсы здоровья. Единство телесного и духовного здоровья 
человека. Здоровье как медицинская и культурная проблема. Виды ресурсов здоровья. ЗОЖ как 

способ сохранения и увеличения ресурсов здоровья. Заседание клуба «Здоровье и его ресурсы». 

Раздел 1.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий. Куль¬турные 
традиции ЗОЖ разных времен и народов. Культура здоровья как результат адап¬тации поколений 

к условиям проживания. Культура здоровья местных коренных наро¬дов. Особенности питания, 

предметов домашнего обихода, жилища, одежды, способов природопользования; воспитание 

здорового потомства и отношение к вредным привыч¬кам, отраженное в фольклоре местных 
народов. 

Раздел 2.Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? 

Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологические риски в сельской и 
урбанизированной среде. Практические методы оценки экологических рисков (экологи¬ческий 

мониторинг: качества воды, воздуха, почвы, продуктов питания, предметов бы¬та). Ресурсы 

здоровья. Индивидуальные ресурсы здоровья. Коммуникативные умения. Общение по вопросам 
экологии и здоровья. Формы обращения граждан к службам экс¬тренной помощи, организациям, 

депутатам, ответственным лицам. Формы социального партнерства с общественными 

организациями, учреждениями здравоохранения по во¬просам экологии и здоровья. 

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жиз¬ни. 
Действия в опасных экологических ситуациях. Понятие «загрязнение окружающей среды». Его 

виды. Механизмы воздействия загрязнителей на здоровье человека. При¬родные и антропогенные 
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причины загрязнения окружающей среды. Нормирование каче¬ства окружающей среды. 

Чрезвычайные экологические ситуации (ЧЭС). Экологически безопасное поведение. Способы 
оказания первой помощи в ЧЭС. 

Действия в повседневных экологических ситуациях. Проектирование здорового и экологически 

безопасного образа жизни. Экосистемная познавательная модель как сред¬ство проектирования 
здорового и экологически безопасного образа жизни. Стратегии экологически безопасного 

поведения. Роль экологически чистого питания, ресурсосбе¬режения, экологического жилища, 

безопасных технических изобретений, отказа от вред¬ных привычек для сохранения здоровья 

человека. Учет индивидуальных ресурсов здоро¬вья. 
Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды 

Оздоровление окружающей среды. Проекты, направленные на экологическую без¬опасность 

окружающей среды и здоровьесбережение. Принцип предосторожности. Ба¬ланс экономических, 
социальных и экологических интересов. Исполнение проектов. Правила работы в команде. 

Критерии социального партнерства. Повестка дня в 21 веке. 

 

Перспективы решения местных проблем экологии и здоровья, их связь с решением гло¬бальных 
экологических проблем. Решения Конференции ООН по устойчивому разви¬тию. Хартия Земли. 

Полемика как способ отстаивания своей точки зрения. 

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья. 
Приоритет образования и просвещения в решении проблем экологии и здоровья. Ве¬дущий вклад 

экологической культуры, духовного и социально-психологического здоровья человека в его 

телесное благополучие, успешную социализацию и долголетие. Примеры экологических 
направлений, здоровьесберегающей деятельности из жизни известных лю¬дей. Прения как форма 

выражения различных мнений. Способы и формы просветитель¬ской работы. Дебаты. Язык 

публицистики. Буклет, плакат, газета. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ: дискуссия, полемика, прения, дебаты, диспут, форум, тематический 
вечер, исследовательские работы естественно-научной, гуманитарной, технической 

направленности; просветительские акции. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: познавательная, досугово-развлекательная, проблемно¬ценностное 
общение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название разделов и тем Количество часов 

Введение 2 
Клуб по интересам  

Ключевые понятия  

Раздел 1.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, 

территорий 

4 

Особенности традиций здоровья у разных народов  

Культура здоровья местных коренных народов  

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? 
6 

Исследовательские умения  

Коммуникативные умения  

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный 

образ жизни 
11 

Действия в чрезвычайных экологических ситуациях  

Действия в повседневных экологических ситуациях  

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды 6 

Оздоровление окружающей среды  

Повестка дня на 21 век  

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья 6 
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Приоритет образования и просвещения в решении проблем экологии и 

здоровья 

 

Способы и формы просветительской работы  

ИТОГО 35 

 

2.1. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направленана воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на: - освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; - формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; - формирование и развитие 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; - формирование экологической культуры; - формирование 

антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: - формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей); - усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 
развитию; - приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; - социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности; - формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; - приобретение знаний о нормах и 
правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; - формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; - приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 
спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); - участие обучающихся в деятельности производственных, 
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творческих объединений, благотворительных организаций; - участие в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, края; - 
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды; - развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; - учет индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; - 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; - 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; - развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; - приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; - создание 
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических 

работников, психологов, социальных педагогов; - сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 
родителями, (законными представителями); - информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности; - использование средств психолого- 

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); - осознание обучающимися ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; - формирование установки 
на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; - осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; - формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; - овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; - убежденности в выборе 
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; - осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

В программе отражаются: - цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; - принципы 
и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся; - направления 

деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; - виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; - формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); - этапы организации 

работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной 
деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования; - основные формы организации 
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педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания; - модели организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками 
образовательного процесса; - описание деятельности образовательной организации в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; - 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.); - 

критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях); - методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; - планируемые результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Цель и задачи 

воспитания и социализации обучающихся 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 
Цель: - формирование российской гражданской идентичности, личностный рост учащихся, 

проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, развитие социально значимых 

отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в области базовых 

национальных ценностей российского общества: патриотизме, социальной солидарности, 
гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке, традиционных религиях России, 

искусстве, природе, человечестве. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 
и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: - формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции - «становиться лучше»; - 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; - формирование 

основ нравственного самосознания личности (совести) - способности подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; - 

формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; - формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; - усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; - укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; - развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие 

способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; - развитие 
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; - развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; - 
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; - формирование у подростка первоначальных 
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профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; - осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; - 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: - формирование российской 

гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально -культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; - укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; - развитие патриотизма и гражданской солидарности; - 

развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; - формирование у подростков 

первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп; - формирование у подростков 
социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; - укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; - усвоение 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере 
и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; - формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: - укрепление отношения к семье как 

основе российского общества; - формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; - укрепление у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; - усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; - формирование начального опыта 
заботы о социально - психологическом благополучии своей семьи; - знание традиций своей семьи, 

культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 
субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
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наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым друг им. 

Принцип идентификации. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности 
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм 

— происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному 

примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Условием эффективности организации воспитания и социализации 

является согласование (на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения в организации социально- педагогического 
партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 
России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. Системно - деятельностная организация воспитания 
должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
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подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; - воспитание социальной ответственности и компетентности; - воспитание 
нравственных чувств, убеждений, этического сознания; - воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; - воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Содержание данного направления определяется коренными изменениями, которые 

происходят в России, и новым характером отношений между государством, личностью и 
социальным положением гражданина. Это нашло свое отражение в Конституции, 

законодательных и иных нормативных актах Российской Федерации, «Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», Программе 

"Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016-2020 годы". 
Цель: формирование правовых знаний, правил поведения в обществе. Воспитание любви к 

Родине и стремления к миру, гармоничному проявлению патриотических чувств и культуры 

межнационального общения. Формирование гражданской, нравственной позиции школьника; 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации в социальной среде. 

Развитие познавательного интереса к законодательной сфере государства. Воспитание 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. 
Задачи: - формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; - формировать гуманистическое 

мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию; - обучать решению задач правового и гражданского воспитания, 
связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; - формировать 

гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую память поколений 

в памяти потомков; - воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 
языку, традициям и обычаям своей страны; - проявлять свою гражданскую позицию в самых 

непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Базовые национальные ценности: 

- правовое государство; гражданское общество любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем 

мире, многообразие и уважение культур и народов; служение Отечеству, долг перед Отечеством, 
старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основные понятия: 

право, закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, ответственность, долг, 

честь, достоинство, личность, правовые нормы, совесть, справедливость, нация, национальное 

государство, национальное самосознание, патриотизм, гражданин, гражданское общество, 
многообразие культур и народов, духовно- нравственное развитие личности. 

Виды деятельности: 
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- изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; - организация и проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование умений и навыков правового поведения; - сотрудничество с 

правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; - формирование 

способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, 
совести, справедливости; - изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и 

борцов за Отечество; - развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; - организация 

встреч с представителями общества – истинными гражданами и патриотами своей страны; - 
создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, краю, 

родному городу, школе; - посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 

культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; - демонстрация примеров проявления 
молодежью, школьниками гражданской позиции и мужества, патриотизма; - поощрение учащихся, 

проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; - активное сотрудничество с социумом 

и общественными организациями по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; - 

формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 
Формы работы: 

- тематические классные часы; - встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; - посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 
ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; - конкурсы, викторины по 

правовой и патриотической тематике; - интерактивные игры (заочные путешествия, игры-

путешествия по станциям, квесты); - участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и 
патриотической тематике; - походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме; - мероприятия в рамках предметной недели истории и права; - мероприятия 

месячника, посвященного Дню защитника Отечества; - благотворительные акции «Благодарю», 

«Прояви заботу» (ко дню пожилого человека), «Твори добро», «Новогодний базар», «Весенняя 
неделя Добра», «Патриотический марафон»; - интерактивные игры; - встречи с интересными 

людьми, ветеранами; - экскурсии на предприятиях города; - конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков на темы: «Памятные даты России», «День России», «Моя малая Родина, мой край и 
город», «Строки, опаленные войной», «Книгу памяти листая», «Права человека», «Права человека 

глазами школьников» и др. 

Ожидаемые результаты: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; - 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; - системные представления о народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; - опыт социальной и 
межкультурной коммуникации; - 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; - понимание защиты Отечества как 
конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; - уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; - знание национальных героев и важнейших событий истории России; - знание 
государственных праздников, их истории и значения для общества. 

1. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Основное содержание: осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
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процессе решения личностных и общественно значимых проблем; осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: - социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; - социальные роли в 
обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения. 

Задачи: 
развивать навык взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; сформировать осознание социальной 
принадлежности: — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; —социальные роли в обществе: гендерная, член 
определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; — осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; — 
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

Базовые национальные ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Виды деятельности и формы занятий: - 

участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума; - овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; - участие в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); - 

приобретение опыта и освоение основных форм учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. - участие в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: в принятии решений Совета лицеистов; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления гимназии и т. д. - разработка на основе полученных 
знаний и активно участие в реализации посильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, города, края; - реконструирование (в форме описаний, 
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Нравственное воспитание – целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, 
чувства и поведение школьников с целью формирования у них нравственных качеств, 

соответствующих требованиям общественной морали. Цель: Воспитание нравственного человека,  

способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 
любых жизненных ситуациях. Задачи: - создавать условия для проявления учащимися 

нравственных знаний, умений и совершения нравствен нных поступков; - создавать ситуации 

практического применения нравственных знаний в реальной жизни; - способствовать 
приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению 

безнравственных поступков; - создать условия для нравственного самовоспитания учащихся и 

проявления нравственного поведения в различных видах социально-значимой деятельности. 

Базовые национальные ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 
на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности); 

Основные понятия: эстетическое - прекрасное, эстетическое - доброе, искусство, культура, 

культурный человек, культурная жизнь, культура чувств культура речи, культура самообладания, 
человек, личность, индивидуальность, благородство, сочувствие, сострадание, взаимопомощь, 

дружба, друг, долг, духовность, культура, самопознание, самооценка, достоинство, авторитет, 

гуманность. 

Виды деятельности: - изучение нравственной воспитанности учащихся школы, 
определение возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного воздействия; - изучение нравственного климата в семьях 

учащихся и классных коллективах, консультирование родителей, классных руководителей по 
изученной проблеме; - разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, ответственности за 

свои поступки; - организация разнообразных видов деятельности, в которых учащиеся смогут 

проявить свои высокие нравственные качества; - поощрение учащихся, совершающих 
нравственные поступки. 

Формы работы: - тематические классные часы; - тренинги нравственного 

самосовершенствования; - посещение кино с последующим обсуждением; - экскурсии, знакомство 
с историческими и памятными местами страны, города, края; - дискуссии по нравственной 

тематике; - изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое 

правило нравственности; - праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 
конкурсы. 

Ожидаемые результаты: - ценностное отношение к школе, своему поселку, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; - желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; - чувство дружбы к представителям всех 
национальностей Российской Федерации; - умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; - понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; - установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; - уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; - знание традиций своей семьи и школы, 
бережное отношение к ним; - понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; - понимание нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; - готовность сознательно 

выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; - готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; - стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; - потребность в выработке 

волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; - умение устанавливать со 

сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 
нравственных нормах; - стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; - нравственное представление о дружбе и любви; - понимание и сознательное 

принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; - осознание значения семьи для жизни 
человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; - понимание взаимосвязи 

физического, нравственного (душевного) и социально- психологического здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; - понимание возможного 
негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; - умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

3. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Цель: осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Задачи: - формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; - формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; - сформировать 

представление о безопасном поведении в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; - сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; - научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; - 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; - сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; - дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; - 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); - сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения; - сформировать представление об основных 
компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; - сформировать потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с осбенностями роста и развития. 
Базовые национальные ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 
Основные понятия: экология, экологические факторы, экологическая катастрофа, 

экологический мониторинг, природопользование, природоохранные мероприятия и общественные 

организации, охрана природы, заповедники и особоохранямые территории, здоровье, образ жизни, 
режим дня, традиции, ПАВ, личная безопасность, ОБЖ, телефоны экстренных служб, техника 

безопасности, первая помощь пострадавшим, правила эвакуации, ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; физическое социальное, психическое 

здоровье человека, сохранение 
здоровья человека; здоровьесберегающая деятельность; роль физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; негативном влияние 

компьютерных игр, телевидения, рекламы, ПАВ на здоровье человека. 
Виды деятельности и формы занятий: -развитие и углубление опыта непосредственного 

эмоционально-чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; -сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт); - 
проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также писателей и 

художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, 

так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека; -углубленное 
знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка по 

выбранным объектам специальных публичных презентаций; -получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц ит. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; -участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; -усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе 
(в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); -

осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 
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прикладных видах искусства; -фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую 
эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентации 

«Незамечаемая красота»(название условно). 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Труд является одним из главных средств развития психики и нравственных установок 

личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников естественной физической и 

интеллектуальной потребностью. Трудовое воспитание тесно связано с профориентационной 
подготовкой учащихся. Базовые национальные ценности: научное знание, стремление к познанию 

и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

Основные понятия: умственный и физический труд, общественно-полезный труд, бытовой 

труд, самообслуживание, самоконтроль, прикладное творчество. 
Цель: создание условий для осуществления практической деятельности учащихся, 

направленной на приобретение социальных значимых навыков. Усвоение ценностного отношения 

к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и 
искусства, техники и технологии; все великие духовнонравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества. 

Задачи: - сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в 
самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в 

систему социальных отношений; организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

- создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно- полезной 

деятельности; - формировать гуманистическое отношение к миру; - знакомить учащихся школы с 
интеллектуальными достижениями различных людей; - создавать условия для становления, 

развития и совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы; поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 
самосовершенствованию; - давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные 

достижения в школе и за его пределами; - усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 
техники и технологии; разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; - 

создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; - формировать 
нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к небрежному отношению к 

результатам человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был 

совершён; - воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; - 
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства и пр.; - поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. Виды деятельности: - изучение интеллектуальных 
возможностей учащихся школы и динамики изменения интеллектуальных достижений; - 

формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; - развитие 

всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, потребности в развитии 
собственного интеллекта; - развитие творческой инициативы и активности, учащихся в 

интеллектуальной деятельности; - создание атмосферы творчества, проявления 

самостоятельности' учащихся в подготовке к мероприятиям; - стимулирование и поощрение 
достижений учащихся в данном направлении; - приобщение к социально - значимой деятельности 

через участие в волонтерских движениях различной направленности. 

Формы работы: - интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; - 

интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-практические конференции; - творческие 
объединения по интересам по интересам в классе и в школе; - творческие конкурсы: на лучшую 

стенную газету, на лучшую поздравительную открытку; - состязания изящной словесности; - 
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интеллектуальные викторины; - предметные вечера; - литературные гостиные; - экскурсии в 

музеи, галереи, посещение выставок; - часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и 
журналов и т.д. 

Ожидаемые результаты: - понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; - понимание нравственных основ 
образования; - начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; - 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследовательских 

задач; - самоопределение в области своих познавательных интересов; - умение организовать 

процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; - начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; - умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; - понимание 
важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; - осознание 

нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; - знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; - умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; - начальный опыт участия в общественно значимых делах; - навыки 
трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; - знания 

о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; - сформированность первоначальных профессиональных намерений 
и интересов; - общие представления о трудовом законодательстве. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Эстетическое воспитание процесс формирования способностей восприятия и понимания 
прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, развития задатков и 

способностей в области искусства. 

Базовые национальные ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие; художественное творчество , нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие; Цель: формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств. 

Развитие интереса к литературному, музыкальному, изобразительному и театральному наследию 
России. Воспитание чувства гордости за исторические, духовные ценности. 

Задачи: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; - эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; - представление об искусстве народов России. 

Основные понятия: эстетическое - прекрасное, эстетическое-доброе, искусство, культура, 
культурный человек, культурная жизнь, культура чувств культура речи, культура самообладания. 

Содержание деятельности . 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 
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обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. Участвуют вместе 
с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. Культура школы (совокупность норм, 

ценностей, традиций, обычаев, ритуалов, правил, регулирующих деятельность и взаимодействие 
членов коллектива нашей школы) определяет уклад жизни. Именно культурная практика, которая 

представляет собой культурное событие, участие в котором помещает ученика в культурную 

среду, расширяя его опыт обучаемого, творческого поведения в культуре является основной 

педагогической единицей внеурочной деятельности. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание гражданственности, патриотизма. 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 
Виды 
деятельности 

Формы 

Социально 
значимые 

знания 

Расширение знаний учащихся об 

основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом 
устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах госу-

дарства - Флаге, Гербе России, 
Гербе Алтайского края и Благове-

щенки. 

Учебная 
деятельность, 

проектная 

деятельность 

Уроки, проекты, 
конкурсы, 

викторины, ролевые 

игры, 
классные часы. 

Социально 
значимые 

отношения 

Оформление позиции учащихся 
по отношению к ценностям: 

гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Проблемно- ценностное 
общение. Обсуждение 

прав и обязанностей 

гражданина; необходи-

мости их регулирования 
и роли государства, 

общества школы, 

классного коллектива в 
их 

выполнении 

Проведение 
классных часов 

старшеклассниками 

для младших 

школьников. Выборы 
в Совет министров 

ДО "Школьная 

республика" 

Опыт 
социально 

значимого 

действия 

Приобретение опыта 
демонстрации уважения к 

символам и традициям 

российского народа. 

Социально- преоб-
разующая: проведение 

церемоний с 

включением гимна РФ и 
т.п. 

Торжественные 
мероприятия 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ воспитание гражданственности, патриотизма. 
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№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 
«Государственные символы 
России» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

2. 

Уроки знаний, посвященные Дню 

поселка, 

5-9 01.09 

ежегодно 

 классные руководители 

3. 

Организация выставки рисунков «С 

чего начинается Родина», «Есть 

такая профессия - Родину 
защищать» 

5-9 

сентябрь, 

май 

 старшая вожатая классные 

руководители 

4. 
Единые уроки 
«Конституция - основной закон 

страны» единый классный час 

5-9 

12 декабря 
педагог-библиотекарь; 

классные руководители 

руководитель МО учителей 
общественного цикла 

5. 
Месячник патриотического 
воспитания 

5-9 

февраль 

старший вожатый; педагог-

библиотекарь; классные 
руководители учитель ОБЖ; 

учителя физической 

культуры 

6. 
Проведение тематических классных 
часов, Уроки мужества 

5-9 

в течение 

месяца, в со-
ответствии с 

графиком 

классных часов 

классные руководители 

7. Выездные мероприятия (экскурсии, 

выставки, музеи) 

5-9 в течение 

месяца классные руководители 

8. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

5-9 4 неделя апреля 

1,2 неделя мая 

 Классные руководители 

9. 

Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных Дню 

независимости 

5-9 2 неделя июня начальник лагеря 

10 

Организация мероприятий в 

школьном лагере посвященных Дню 

Памяти 

5-9 3 неделя июня начальник лагеря 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 
Виды 

деятель 

ности 

Формы 
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Социально 

значимые 
знания 

Расширение знаний о 

традициях российского 
народа и народов, 

творчеством писателей и 

поэтов, с фольклором Алтая 

и народными 
художественными 

промыслами. 

Знакомство с местными 
мастерами прикладного ис-

кусства. 

Расширение представлений 
о культуре и искусстве 

народов РФ 

Учебная 

деятельность, 
творческая 

Уроки русского языка. Викторины, 

конкурсы. 
Экскурсии в музеи края, памятные 

места. Флешмобы. 

Социально 

значимые 

отношения 

Формирование уважения к 

культуре российского 

народа. 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Участие в 

межшкольных сетевых проектах 

краеведческой направленности. 
Краеведческие проекты, в том числе по 

оформлению территории школы. 

Тематические выставки. 
Литературные вечера. Встречи с 

мастерами народного творчества. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

№ Мероприятие класс Дата проведения Ответственный 

1. 1 Экскурсии в музеи края. 5-9 В течение 

учебного года классные руководители 

2. 2 Этические беседы «У голок 

Отчизны, отчий дом». 
Фотовыставка «Мир вокруг - мой 

любимый мир» . 

5-9 

до 15 октября классные руководители 

3. 3 Классные часы и беседы о то-

лерантности, общечеловеческих 
ценностях, милосердии в 

соответствии с планом ВР школы. 

5-9 В течение 
учебного года классные руководители 

4. 4 Встречи с интересными людьми 

района, (писателями, поэтами, 

общественными деятелями). 

5-9 По 
договоренности 

педагог - библиотекарь; 
классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание социальной ответственности и компетентности  

 
 

Уровень 

личностных 
результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые 
знания 

Знание основных прав и 
обязанностей ученика 

школы, прав и 

обязанностей гражданина 

РФ (законодательства). 
Знание форм и методов 

самовоспитания. 

Знание проблем 
окружающего социума. 

Познавательная деятельность, 

проблемноценностное общение 
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Социально 

значимые 
отношения 

Познание учащимися 

своей личности и индиви-
дуальности. 

Освоение методов 

саморегуляции. 

Оформление позиции 
учащихся по соблюдению 

прав и обязанностей, 

установленных в школе; 
ряда законов РФ. 

Познавательная деятельность. 

Социально- преобразующая 
(Разработка правил для учащихся.) 

Проблемно- ценностное общение 

(Участие в обсуждении локальных 

актов школы. Обсуждение прав и 
обязанностей ученика. Выявление 

отношения учащихся и их 

родителей) 

Курс по 

самопознанию. 
Проект Дискуссии 

Проведение клас-

сных часов с стар-

шеклассниками для 
младших школьни-

ков. 

Соцопросы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Самоуправление. Контроль 

учащимися за выполнением 
локальных актов школы. 

 

Соревнования клас-
сов (конкурсы, 

Переключение, 
эмоционально- 

мысленный перенос в 

положение другого 
человека. 

 

 

   
 

 

 Опыт участия в решение 

реальных проблем класса, 

школы, окружающего 

социума. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание социальной ответственности и 
компетентности 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведени

я 

Ответственный 

 
Классные часы по правам и обя-

занностям учащихся школы с об-
суждение локальных актов: Устав 

школы, о порядке организации 

питания, правила пользования 
учебниками. 

5-9 

сентябрь 

классные руководители 

 День защиты прав ребенка, классные 

часы на тему «ст. 112,115,116, 158, 

163 УК РФ», 

5-9 

май 

классные руководители 

 

Классные часы «Права и 

обязанности человека и гражданина» 

5-9 

ноябрь 

 классные руководители 



357 
 
 

 Круглый стол «Мы знаем ФЗ от 
14.06.1999 №120», 

5-9 декабрь 

 классные руководители 

 

Составление памяток для родителей 
по ФЗ от 14.06.1999 №120» 

5-9 

сентябрь 

классные руководители 

 Родительские собрания 

«Ответственность за правонару-
шения несовершеннолетних» 

5-9 

1 раз в 

полугодие 

классные руководители 

 Проведение соцопросов по 

отношению учащихся к школьным 
нормам. 

5-9 

январь 

 классные руководители 

 Работа Совета профилактики 5-9  

; классные руководители, соци-
альный педагог 

               Конкурс видеороликов «Моя школа 
-      самая лучшая!» 

5-9 октябрь 

 классные руководители 

               Фотоконкурсы «Взгляды»    

(ориентированный на привлечение внимания 
общества к теме инвалидности) 

5-9 

февраль 

 классные руководители 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание нравственности, этического сознания 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание 

духовно 

- нравственного развития 

Виды деятельности Формы 

Социально 

значимые знания 

Знакомство с нравственными 

понятиями и (ан- ти); 

конкретными примерами 
высоконравственных от-

ношений людей. 

Получение системных 

представлений 
о нрав-

ственных взаимоотношениях 

в семье. 

Познавательная, учебная 

деятельность 

Урок, 
этическая беседа. 

Просмотр кино-

фильмов. Семейные 
праздники, беседы о 

семье, родительский 

урок (встреча 
актуальным Участие 

семьи в проектных 

работах детей. 

Конкурсы. 
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Социально 

значимые 
отношения 

Участвуют в подготовке и 

проведении бесед об отно-
шении людей друг к другу, к 

природе, к животным и т.д. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстни-
ками противоположного пола 

в учёбе, общественной рабо-

те, отдыхе, спорте активно 
участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отно-
шениях. 

Проблемно- ценностное 

общение, социально- 
преобразующая 

Этические 

диалоги, 
беседы, обсуждения - 

дискуссии (на основе 

произведений и 

Обсуждение книг. 
Акции, направленные 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание нравственности, этического сознания 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведе

ния 

Ответственный 

1 

Этические беседы и диалоги «О 

Добре», «О Семье», «О Родине», «О 

Друзьях», «О Себе». 

5-9 В 

течение 

всего 
периода 

 классные руководители 

2 Семейные праздники. 5-9 март классные руководители 

3 Единый классный час, посвященный 
Дню Семьи 

5-9 май классные руководители 

4 Кинопросмотры. 

5-9 В 

течение 

всего 
периода 

 классные руководители 

5 Конкурс фотографий «В объективе - 

Семья» (15.05 - День Семьи). 

5-9 

май 

 классные руководители 

6 
Концертная программа к 8 Марта 

5-9 март 

 классные руководители 

7 Родительский урок (встреча с 

представителями родителей по 

актуальным для учеников вопросам). 

5-9 
1 раз в 

полугод

ие 

 классные руководители 

8 

Конкурс «Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

5-9 

февраль 
 классные руководители, учителя 

физической культуры 

9 Акция «Новогодний базар» 5-9 декабрь 

классные руководители 

10 
Акции «Добрые дела», 5-9 Октябрь

, 

апрель 
 классные руководители 

12 
Проект «Профессии моей семьи и 

моя будущая профессия» 

5-9 март 

классные руководители 
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13 «Копилка добрых поступков» 

5-9 В 

течение 
всего 

периода 

классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовнонравственного 

развития 

Виды 
деятельност

и 

Формы 

Социально 
значимые 

знания 

Расширение представлений о 
здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 
обусловленности экологическим каче-

ством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья. 

Расширение представлений о 

природоохранных организация РК, 

РФ, других государств. 
Расширение представлений о возможном 

негативно влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 
человека; о правильном питании. 

Учебная, 
познаватель

ная 

деятельност
ь 

Уроки, элективные 
Курсы «ЗОЖ», 

«Экология». Единые 

классные часы. Про-
ектная деятельность. 

Кинопросмотр. 

Экологические игры, 
конкурсы, сорев- 

нования.Беседы о 

правильном питании и 

образе 
жизни. 

Социально 
значимые 

отношения 

Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни. 

Выработка позиции учащихся 

относительно экологических проблем 
человечества 

и отдельно взятого человека. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, на  дома, в 
природной и городской среде. 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слетов. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 
дальних туристических походах, и 

экскурсиях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности. 
Составляют правильный режим 

занятий физической 

культурой,спортом, туризмом, рацион 
здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в раз-
личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. 
Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных 
для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ Участвуют в деятельности 

детско- юношеских общественных 

экологических организаций, меро-
приятиях, проводимых об-

щественными экологическими 

Проблемно 
ценностное 

общение 

Беседы, тематические 
игры, театрализованные 

представления для 

младших школьников, 
сверстников, населения. 

Обсуждение фильмов, 

посвящённых разным 

формам оздоровления. 
Дискуссии, дебаты. 

Опыт социально 
значимого 

действия 

 

Учатся экологически грамотному 
поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде. 

Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слетов. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 
дальних туристических походах, и 

экскурсиях. 

Участвуют в практической 
природоохранительной деятельности. 

Составляют правильный режим 

занятий физической 
культурой,спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в раз-

личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим. 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных 
для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ Участвуют в деятельности 

 Уроки 
День здоровья 

Экологические акции, в 

том числе приуроченные 
к календарю праздников. 

Соревнования, Школьная 

спартакиада. Социальные 

природоохранительные 
проекты на пришкольном 

участке: обустройство 

участка. Соцопросы. 
Тренинги, ролевые игры, 

обсуждения 

видеосюжетов. Участие в 
мероприятиях эко-

логических организаций. 

Проектная деятельность 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 
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1 

Тематические классные часы, 
инструктажи по безопасному 

5-9 В течение 

года, 
согласно 

Клдассные руководители 

2 

поведению, беседы по 
параллелям 

 планам ВР 

кл. рук-лей 

классные руководители 

3 Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного 
травматизма 

5-9 
сентябрь, 

май  
классные руководители 

4 

Декада по 

пожарной 
безопасности 

5-9 

2-3 неделя 

декабря 
 

преподаватель классные 
руководители 

5 

Месячник пропаганды здорово-

го образа жизни 

5-9 ноябрь 

 

педагог-психолог; педагог-

библиотекарь; классные 
руководители 

6 

Участие в мероприятиях 

предметной декады учителей 
естественного цикла. 

5-9 3 неделя 

ноября классные руководители 

учителя биологии, химии, 
географии 

7 

День Здоровья 

5-9 2 неделя 

сентября 

 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

8 Проведение акции «Кормушка» 5-9 декабрь 

классные 

руководители, учителя  

естественных наук 

9 Организация и деятельность в 
рамках школьного лагеря про-

фильной смены «Зеленый 

патруль» 

5-9 

июнь 

 классные руководители 

10 Внедрение физкультурно 
спортивного комплекса «Г отов 

к труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение 
года 

учителя физической культуры; 
классные руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 
Виды 
деятельности 

Формы 
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Социально 

значимые 
знания 

Создание условий для пробы 

учащимися сил в других видах 
деятельности, кроме учебной. 

Расширение знаний о трудовой 

деятельности, профессиональных 

качествах, мире профессий. 
Расширение представлений о 

возможных образовательных 

маршрутах к (в) профессии. 

Познавательная, 

творческая, 
техническое 

моделирование, 

декоративно- 

прикладное 
творчество, 

спорт 

Программы 

внеурочной 
деятельности. 

Профориентационная 

работа. Спецкурсы по 

профориентации. 
Экскурсии на 

предприятия и 

учреждения СПО. 
Встречи с 

выпускниками, 

представителями 
различных профессий, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 
творческого отно-

шения к труду и 

жизни. 

Социально 

значимые 
отношения 

Расширение пространства позна-

вательной деятельности и воз-
можности демонстрации своих 

знаний и умений. 

Формирование ответственного 

отношения к учебе. Осознанный 
выбор образовательного маршрута и 

профиля обучения или 

профессионального учебного 
заведения. 

Учебная 

деятельность 
Предметные конкурсы 

для всех, 

Ориентированные на 

вызов положительных 
эмоций у учащихся от 

демонстрации 

собственных знаний и 
умений. Проекты 

«Труд нашей семьи». 

Портфолио 

профессионального 
выбора. 

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ: трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

№п.п Мероприятие класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Организация и проведение дежурства 

по школе 

5-9 в течение года 
классные 

руководители 

2 Организация и проведение сани-
тарной очистки школьной терри-

тории, «Красных линий» 

5-9 сентябрь, 
октябрь, апрель, 

май 

 
классные 

руководители 
3 Работа по благоустройству школьной 

территории 

5-9 

июнь-август 
 

классные 
руководители 

4 Деятельность профильных смен 

«Зеленый патруль» 

5-9 

июнь-август 
 

классные 
руководители 

5 Участие в общегородском субботнике 5-9 4 неделя апреля  

классные 

руководители 6 Участие в декаде 

профориентационной работы «Мир 

профессий» (по отдельному плану) 

5-9 
1 -2 неделя 

апреля 

 

классные 

руководители учителя 
физической культуры 

7 Предметные недели 5-9 в соответствии с 
графиком 

руководители МО 
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8 Участие в предметных краевых 

конкурсах, смотрах 

5-9 

в соответствии с 
положениями руководители МО 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: художественно-эстетическое и семейное воспитание 

Уровень 

личностных 

результатов 

Содержание духовно-

нравственного развития 
Виды деятельности Формы 

Социально 
значимые 

знания 
Расширение знаний о культуре 

общения, значения морали, 

семье, религии, науки в системе 

культуры; искусства как сферы 
духовно-практической дея-

тельности людей. Знакомство с 

произведениями искусства. 

Учебно 
познавательная. 

Соблюдение 
этических правил 

общения 

учителями школы. 
Беседы. Уроки 

Развития речи, 

литературы, 
обществозна- ния. 

Экскурсии (в том 

числе 

виртуальные) Социально 

значимые 

отношения 
Самоопределение учеников по 

отношению к культуре 

(внутренней, внешней), семье 

Проблемноценностное 

общение 

Дискуссии, 

дебаты. 

Опыт социально 

значимого 

действия 
Опыт самореализации в се-

мейных отношениях, различных 

видах творческой деятельности, 
развитие умения выражать себя 

в доступных видах и формах 

художественного творчества. 

Преобразующая 

деятельность 

Выступления, вы-

ставки, мастер- 

классы. Выставки 

семейного творче-
ства. 

Оформление 

класса, школы, 
пришкольной 

территории. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ: художественно-эстетическое и семейное воспитание 

№п.п Мероприятие класс Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Классные часы по культуре 
общения, культуре питания. 

5-9 ежемесячно 
классные руководители 

2. Отработка коммуникативных 

умений, норм общения на уроках. 

5-9 В течение 
всего 

периода 

классные руководители 

3. Дни семьи 5-9 май классные руководители 

4. 
Демонстрация учителями 
этических норм и правил 

общения. 

5-9 В течение 
всего 

периода 

 классные руководители 

5. 
Посещение спектаклей, 
постановок, концертов, выходы в 

библиотеки. 

5-9 В течение 
всего 

периода 

 классные руководители 

6. 
Индивидуальные и групповые 
встречи с родителями, 

родительские собрания. 

5-9 

По запросу 

классные руководители 
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Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

учащихся. Целенаправленная социальная  деятельность  обучающихся  обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  формирование 

уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений 

обучающихся, учителей и родителей  в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 
сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  развитие форм социального 

партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся;  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  
координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации;  создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп;  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  поддержание субъектного 

характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в 
социальной деятельности. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - 

педагогический коллектив школы) включает:  обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации обучающихся;  обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 
обучающихся, продуктивного изменения поведения;  создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии  и социологии, социальной и педагогической психологии;  создание 
условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности;  определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  стимулирование 

сознательных социальных инициатии  и  деятельности  обучающихся с опорой  на  мотив  

деятельности  (желание,  осознание необходимости,  интерес и др.). Этап социализации 
обучающихся включает:  формирование активной гражданской позиции и ответственного  

поведения  в  процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  усвоение социального опыта, основных  социальных  ролей,  соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  формирование  
у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  достижение уровня 

физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  умение решать 
социально-культурные задачи (познавательные, морально- нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста обучающегося;  поддержание разнообразных видов и типов отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби);  активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;  осознание 
мотивов своей социальной деятельности;  развитие способности  к  добровольному  выполнению  

обязательств  как  личных,  так и основанных на требованиях коллектива, формирование  
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моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  владение формами и 

методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 
эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Сотрудничество с 

социальными партнерами. Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования создаёт условия для построения широкого образовательного пространства через 
реализацию совместных образовательных и воспитательных программ и проектов.    

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно 
образовательное 

направление 

Сельская детская библиотека 
(проведение совместных мероприятий участие в районных меро-

приятиях, диспутах, обучение); 

СДК (организация совместной деятельности по эстетическому 
воспитанию); 

 Депутатский корпус (беседы) СУЗы района (работа по 

профориентации, проведение встреч, экскурсий для учащихся, 

родителей, руководство практикой студентов, организация Дней науки и 
др.)  

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи с 

родителями на родительских собраниях, проведение акций); Центр 
занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в летнее 

время) СМИ (освещение мероприятий, проводимых на базе шко-лы).  

Отдел полиции, 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

КГБУЗ «Первомайская  центральная районная больница 
(профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ). 

 

Коллектив школы стремится в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. Основные 

формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. Педагогическая 

поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 
пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и  внеурочной деятельности, а также 

форм  участия  специалистов  и  социальных  партнров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 
Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной  деятельности,  социализация  обучающихся  

средствами общественной и трудовой деятельности. Ролевые игры. Структура ролевой игры 

только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 
По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом,  

настоящем или будущем. Для организации  и  проведения  ролевых  игр  различных  видов  (на  
развитие  компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. Педагогическая 

поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная 
деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со  

сверстниками  и  с  учителем.  Социальный эффект такого сотрудничеств а рассматривается как 
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до  
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освоения  новых  социальных  ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм  
сотрудничества  и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 
подростка как гражданина и участника общественных процессов. Спектр социальных  функций  

обучающихся  в  рамках  системы  школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида 

деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  участвовать в принятии решений 
Управыляющего Совета школы;  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  контролировать выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей;  защищать права обучающихся на всех уровнях 

управления школы. Деятельность общественных организаций и  органов  ученического  
самоуправления  в школе создаёт условия для реализации  обучающимися  собственных  

социальных инициатив, а также:  придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. Важным условием 

педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно 

значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 
могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции  
индивидуализации форм трудовой деятельности,  использование  коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 
труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности  
должна  быть  направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни  

Обеспечение безопасных условий  

-Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. Составление 
учебного расписания в соответствии с требованиями СанПина.  Определение оптимальной 

учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул.  

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ. Медицинское 

обслуживание  Оказание первичной медико-санитарной помощи. Профилактическая работа 
медкабинета: прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации.   
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Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Психолого-педагогическое сопровождение  Организация психолого-педагогического 
сопровождения учащихся.  Здоровое питание  Организация школьного питания, в т.ч. льготного, в 

период работы школьного летнего оздоровительного лагеря.  Организация психолого-

педагогического сопровождения учащихся. Пропаганда ЗОЖ и профилактика зависимых 
состояний  Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физкультурой и спортом.  Организация работы спортивных секций 

(спортивно-массовая работа).  Количество занятых. Направления работы. Мониторинг «Паспорт 

здоровья»  Количество обучающихся занятых в спортивных секциях;  Число обучающихся, 
отнесенных к спецмедгруппе;  Число обучающихся, принимающих участие в «Президентских 

состязаниях»  Число учащихся, занимающихся по профилактическим программам 

 Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков:  создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  рациональная 
организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  реализация модульных 

образовательных программ;  просветительская работа с родителями (законными 
представителями), способствующая формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Экологически безопасная 
здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: Обеспечение 

безопасных условий  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;  наличие и необходимое 
оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;  наличие помещений для медицинского персонала;  

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с  обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, медицинские работники);  наличие пришкольной площадки (школьный 

участок) для экологического образования. Ответственность за реализацию этого блока и контроль 

возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает:  соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  использование методов и 

методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию);  обучение обучающихся вариантам 
рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  строгое 

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств;  индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования;  рациональную и соответствующую требованиям 
организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  полноценную и эффективную 

работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  рациональную и 
соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной 

школе;  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  организацию работы 

спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования;  регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих  на  здоровье детей, и т. п., экологическое 
просвещение родителей;  содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно - методической литературы;  организацию совместной работы педагогов и  

родителей  (законных  представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу – формирование у школьников 

активной жизненной позиции, и тактическую задачу обеспечить включение и активное участие 

учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. Система поощрения 
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся в школе строится 

наследующих принципах: – публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 
школьников); – соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы; –

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, 
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее); – дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). В школе используются 

следующие способы поощрения:  
1. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной  

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося в области 
познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио включает исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, продукты проектной деятельности и т. д.).  

2. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; благородные поступки оформляются в виде:  объявления благодарности;  награждения 
Грамотой;  представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального 

уровня. В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится по 

итогам четверти или полугодий, а также по результатам особо значимых социальных событий. 

3.  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). Мониторинг духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации, учащихся в следствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся строится на отслеживании 
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процессуальной стороны воспитательной деятельности школы. Одним из принципов при этом 

выступает общественно- административный характер управления, включение объединение в этой 
работе администрации школы, родительской общественности, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает возможность получить оценку 

воспитательной деятельности школы с разных позиций. Группа критериев, указывающих на 
динамику включенности учащихся в различные формы внеурочной деятельности . 

N Наименование показателя Индикаторы 

  

1 Процент охвата учащихся дополнительным образованием (от общего 

количества) 

  

2 Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе, в том 

числе по видам деятельности 

  

3 Оценка учащимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности 

  

4 Доля учащихся, принимающих активное участие в работе детских 
общественных объединений и органов ученического самоуправления, к 

общему количеству школьников 

  

5 Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, в том 

числе в рамках взаимодействия со школьниками 

  

6 Активность участия классных коллективов в общешкольных ме-
роприятиях (% классы участники/на общее количество 

мероприятий/кол-во классов) 

  

7 Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в школе 

воспитательных мероприятий 

  

8 Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров в   

9 индивидуальном и коллективном выражении (отдельно по предметам)   

10 Оценка родителями и учащимися значимости проводимых 

воспитательных мероприятий и достаточности их количества 

  

11 Доля школьников, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности, по отношению к общему количеству 

школьников 

  

12 Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, исследовательских работах, к общему 

количеству школьников. Результативность участия. 

  

13 Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный профессиональный 

план 

  

 

 

Группа критериев, указывающих на динамику социальной, психологопедагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад школьной жизни). 

N Наименование показателя Индикаторы 

  

1 Укомплектованность педагогическими кадрами по воспитательной 
работе 

  

2 Доля классов с отрицательной динамикой результатов учебной 

деятельности по итогам учебного года 

  

3 Доля учащихся, повысивших результаты учебной деятельности в 

течение учебного года 
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4 Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные модели 
поведения 

  

5 Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей   

6 Соответствие инфраструктуры школы требованиям экологической, 

пожарной безопасной, здоровьесбережения 

  

7 Выполнение учителями требований рациональной организация учебной 

и внеучебной деятельности учащихся 

  

8 Доля классных руководителей, работающих в соответствии с 

циклограммой воспитательной деятельности 

  

9 Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам 
воспитания школьников, к общему количеству педагогических 

работников 

  

10. Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом школьной жизни/ 
к общему количеству семей и учащихся 

  

11 Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений учителей 
школы с учащимися 

  

12 
Уровень развития классных коллективов (методика А.Н. Лутошкина 

«Какой у нас коллектив») 

  

13 Уровень межличностных отношений в классных коллективах (методика 

социометрии) 

  

14 
Удовлетворенность родителей отношениями между учащимися 

(анкетирование) 

  

15 Обеспеченность учителей методическими разработками   

16 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся   

 
Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степени 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 
процесс. 

N Наименование показателя Индикаторы 

  

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей (по опросу классных руководителей и оценке 
родителей) 

  

2 

Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурнодосуговых 
акциях, посвященных пропаганде семейных ценностей 

  

3 Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения родителей с 
детьми 

  

4 Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в них   

5. Количество подростков, состоящих на всех видах учета   

6. 
Количество учащихся, совершающих правонарушения и преступления 

  

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального партнер- 
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ства школы 

 Наименование показателя индикаторы 

1 Количество социальных партнеров, привлекаемых для 
проведения мероприятий школы 

 

2 Количество мероприятий, проведенных с участием 

социальных партнеров 

 

3 Количество проектов, реализованных школой совместно с 
социальными партнерами 

 

4 Количество воспитательных мероприятий, проведенных 

на базе или с привлечением социальных партнеров, вне 
школы в классных коллективах: - посещений театров, - 

посещение библиотек, - посещение др. учреждений 

культуры и искусства, - экскурсии, - походы и др 

 

 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

№ Наименование показателя индикаторы 

1 Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со 
сколиозом, с нарушением осанки) 

 

 

2 Доля учащихся, регулярно занимающихся физической 

культуройи спортом, к общему количеству школьников 
 

 

3 Доля школьников, посещающих школьные спортивные 

клубы и секции, к общему количеству 

 

4 Количество учащихся, состоящих на учете за 
употребление наркотиков 

 

5 Количество случаев травматизма в школе среди учащихся 

 

 

6 Количество учащихся, попавших в ДТП по своей вине 

 

 

7 Количество проведенных мероприятий по профилактике 

дорожнотранспортного травматизма/охват учащихся 
 

 

8 Количество мероприятий, проведенных с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

 

 

9 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся 

 

 

Группа критериев личностного развития учащихся: 

отношений школьника к семье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к 
человеку, к себе. 

Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только определение системы отношений 

учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и корректировки реализации 
данной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, формализованных 
процедур диагностики: фиксация статистических данных по прове-денным мероприятиям, охвату 

учащихся (заполнение выше представленных таблиц), результатов медосмотров, данных 
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субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. Использование анкетирования родителей и учащихся, а 

также научно обоснованных и зарекомендовавших практическую эффективность методики 
социометрии и оценки уровня сформиро- ванности коллектива, личностного развития учащихся. 

Содержание мониторинга 

№ Кри ерии эффективности Показатели Методика 

1 1. Воспитанность учащихся 
 

Сформированность 
нравственной позиции  

Тест М.И. Шиловой 

2 Социальная активность Участие в 

общественной жизни 

школы, класса 

Педагогическое 

наблюдение 

3 Сформированность гражданской 

позиции учащихся 

Любовь к Отечеству, 

по-литическая и 

правовая культура 

Методики М.И. 

Шиловой на выявление 

сформиро- ванности 
качеств выпускников 9 

класса 

4 Сформированность бла-

гоприятного нравственного 
климата  

Готовность учащихся к 

самопознанию и 
самосовершенствовани 

Анкета оценки и 

самооценки знаний, 
умений ика- честв 

самосовершенствования 

личности по программе 
Г.К. Селевко (5-9класс) 

Диагностика уровня 

социальной зрелости 

учащихся (9) 

5 Профориентационная 

направленность 

Готовность 

школьников к выбору 

профессии 

Д. Холланд. Методика 

профессиональной 

ориентации 

6 Занятость учащихся в системе 
дополнительного образования 

Количество учащихся, 
занятых в кружках и 

секциях 

Анализ внеурочной 
занятости учащихся 

школы в кружках и 

секциях 

7 Физический потенциал, состояние 

здоровья учащихс 

 

Изучение медицинских 

карт, заполнение 

листков здоровья 

(медицинским 
работником), 

наблюдение за уровнем 

заболеваемости. 

анкетирование 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали¬зации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный че¬ловек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

—  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен¬ностях; 

—  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровнявоспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально¬психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволя¬ющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально¬личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность ит.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнитель¬ном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

—  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

—  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Переход от одного уровнявоспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
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самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 -индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компо¬нентом 

основной образовательной программы образовательной организации, она разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образо¬вательной 

программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 
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• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

• осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого¬педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 
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• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам; 

• формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 

• развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей 

деятельности; 

• создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

агрессивного поведения; 

• помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 

• осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с 

ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

преемственность, соблюдение интересов ребенка, непрерывность, вариативность, 

рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универ¬сальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Принцип соблюдения интересов определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) во¬проса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в спе¬циальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

Диагностическаяработа включает: 

•  выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

•  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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•  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

   Сентябрь  

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся  

Классный 

руководитель 

 

Психолого-педагоги ческая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документо 

в в 1 класс 

(июнь, 

август) 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» Получение объективных 

сведений об 

обучающимся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокол 

обследования) 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог- 

психолог 
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Проанализирова

ть причины возник-

новения трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь- 

ноябрь 
Классный 

руководи 

тель 

Педагог- 

психолог 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; уровень 

знаний по предметам 
Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня знаний 

по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь- 

октябрь 
Классный 

руководитель 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «груп- 

пы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий, обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации  

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

•  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сро

ки 

Ответст

ве 

нные Психолого-педагогическая работа 



380 
 
 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуаль-

ную программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную программу для 

детей «группы риска». 

В течени 

е года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной работы. 

2. Составление

 расписания занятий. 

3. Проведение

 коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития ребенка. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог- 

психолог 

Лечебно — профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей 

по работе с детьми «груп- 

пы риска». 
Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательный процесс. 

Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В 

течение 

года  

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: организация информационно - просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды 

и формы 

деятельност

и, 

мероприяти

я 

Сро

ки 
Ответс

твенн 

ые 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров,родительск

их собраний, 

тренингов,информаци

онныхстендов. 

Организация встреч с 

приглашенными 

специалистами. 

Информацио
нные 

мероприятия 

В течение 
года 

Педагог- 

психолог 

Психологопедагогическое 

просвещение педагогических работников 

по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей «группы риска» 

Организация 

методических 
мероприятий 

Информацио

нные 

мероприятия 

формирован

ие навыков 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

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. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 
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использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

•  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

•  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

•  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно¬гигиенических правил и норм); 

•  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ипользование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки 

педагога-психолога, социального педагога, логопеда. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения (подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья). Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

•  преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 
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• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

• способствующей достижению результатов освоенияосновной 

образовательнойпрограммы основного общего образования обучающимися с 

ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно. Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме 

совместной деятельности выше перечисленных образовательных организаций, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

•  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться натемы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это - 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

•  своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

•  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми); 

•  снижение количества обучающихся «группы риска»; 

•  достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП ООО всеми обучающимися; 

•  социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предменых областей и 

учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО: русский язык и литература (русский язык, 

литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 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). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано через 

освоение содержания учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  иностранный 

язык (английский). 

В 6-9 классах в течение 1 и до предпоследней недели 2 четверти изучается предмет 

«Всеобщая история», с последней недели 2 четверти, в течение 3 и 4 четверти - предмет «История 

России». 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «Об 

изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-9 классах. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

мая 2015 г. n 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России", в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся изучение предметной области 

ОДНКНР ведется через курс «Основы духовнонравственной культуры народов России» в 5 классе 

из расчета 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части в 



387 
 
 

соответствии с содержанием авторских программ учебных предметов, введение курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

    Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

          Режим работы - 6-дневная учебная неделя. 

Формы проведения промежуточной аттестации: четвертная (оценка качества освоения 

обучающимися части содержания учебной дисциплины по итогам 1, 2, 3, 4 учебной четверти) и 

годовая (оценка качества освоения всего объема учебной дисци¬плины за учебный год). 

Учебный план МКОУ  «Правдинская ООШ»  на текущий учебный год является 

приложением к данной программе. 

Учебный план(недельный) 

основного общего образования (ФГОС) 

МКОУ «Правдинская ООШ» 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

и

т

о

г

о 

5  6  7  8  9 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык - - - - - 0 

Родная литература - - - - - 0 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

--    2 2 2 3 11 

2 

Обществознание 1 1 1 1 1 5
 



388 
 
 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8
 

Искусство Музыка 1 1 1  - 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5
 

Технология Технология 2 2 1 1 - 6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3   3 3 3 3 15
 

Итого 31 31 33 33 35 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 2 2 3 1 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6- дневной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график для основного общего образования 

МКОУ «Правдинская ООШ» 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МКОУ «Правдинская ООШ» на 2018-2019 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса.  
Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

 Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации».  

  Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 Устав МКОУ «Правдинская ООШ».  

 Лицензия МКОУ «Правдинская ООШ». 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября текущего календарного года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая текущего календарного года для обучающихся 5-
8 классов, не позднее 25 мая текущего года для обучающихся 9 классов.  

1.3. Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 недель; 

                                                                     9 классы – 34 недели. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год наII уровне обучения делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. В 5 – 9 классах промежуточная аттестация 
осуществляется каждую четверть и год. 
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5-8 классы 

Четверть  Продолжительность  Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

1 четверть  8 учебных недели  Не менее,  чем за  1 день до 
окончания четверти 2 четверть 8 учебных недель   

3 четверть 10 учебных недель  

4 четверть 9 учебных недель 

Учебный год  35 учебных недель для учащихся 5-8 
классов 

Не менее, чем за 1 день до 
окончания учебного года 

 

9 класс 

 

Четверть  Продолжительность  Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

1 четверть  8 учебных недели   Не менее,  чем за  1 день до 

окончания четверти 2 четверть 8 учебных недель   

3 четверть 10 учебных недель  

4 четверть 8 учебных  

Учебный год  34 учебных недель для учащихся 9 

класса 

Не менее, чем за 1 день до 

окончания учебного года 

 

 

Организация внеурочной деятельности: с понедельника по пятницу                         с 15.30. 

до 17.00 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5 – 8 классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок  45 минут 

Перерыв  10-20 минут 

Периодичность промежуточной 
аттестации 

по четвертям 

 Первая смена Вторая  смена 

Классы  1-9классы нет 

Начало учебных 

занятий 

8ч30мин нет 

Окончание учебных 

занятий 

14ч05мин нет 

Внеурочная 

деятельность 

15ч00мин-17ч00мин.  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 

 

№ 

п/п 

Направление развития 

личности 

курсы  Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 
кл. 

итого 

1 Общекультурное «Правила 

хорошего тона» 

1 1    2 

«Творческая 
мастерская» 

  1   1 
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2 Общеинтеллектуальное «Математическая 

карусель» 

1     1 

«Квантик»  1    1 

«Увлекательная 

грамматика» 

  1   1 

«Трудные 

вопросы 
математики» 

   1  1 

«От простого к 

сложному» 

    1 1 

3 Оздоровительное «ГТО» 

 

1 1 1 1  4 

«Экологическая 

культура и 
здоровый обрахз 

жизни» 

    1 1 

4 Духовно- нравственное «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России» 

1     1 

«Юные 

музееведы» 

 1 1   2 

«Я-волонтер»    1 1 2 

5 Социальное «Я в обществе» 1 1    2 

«Моя 
экологическая 

грамотность» 

  1 1 1 3 

 

Содержание предлагаемых курсов внеурочной деятельности для 5 -9 классов представлено в 

содержательном разделе ООП ООО. Для выбора направлений и внеурочных курсов на учебный 

год проводятся родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, организуется 

анкетирование родителей учащихся 5-9 классов. Охват всех направлений развития личности 

обеспечивается также через мероприятия в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации (содержательный раздел ООП ООО). 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  
3.2.1. Кадровые условия. 

МКОУ «Правдинская ООШ»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия МКОУ «Правдинская ООШ»  соответствуют требованиям, включающим: 

•  укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

•  уровень квалификации педагогических и иных работников; 

•  непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих перечень должностных 

обязанностей работников, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», профессиональные стандарты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Должностные обязанности. Требования к 

квалификации 

Коли 

чество 

Соответс

твие уровня 

квалификации 
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Директор 

Обеспечивает системную образовательную 

административно-хозяйственную работу. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование, по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 или высшее профессио-

нальное 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. 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Координирует работу классных руководителей, 

разработку учебно-методической и иной доку-

ментации, обеспечивает совершенствова- 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 
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 ние методов организации воспитательного 

процесса. Осуществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора, и освоения образовательных программ. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджент","Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обу-

чающихся, планирует и организует реализацию 

образовательного процесса по преподаваемому 

предмету,курсу. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

учебному предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной 

организации. Требования к опыту практической 

работы не предъявляются 

 

 

10 Соответствуют 
требованиям 
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Педагог- 

психолог  

 Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к квалификации. 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. 

 

 

 

 

 

1 Соответствует 
требованиям 

 

 

  

 
Учитель- 

логопед 

(по 
договору) 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся с нарушениями в 

развитии 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы. 

1 Соответствует 

требованиям 

(профессионал

ьная пе-

реподготовка 

по 

направлению 

«Логопедия») 

 

Аттестация и повышение квалификации педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 N276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Аттестация педагогических и руководящих работников  МКОУ «Правдинская ООШ» 

проводится в соответствии с перспективным планом аттестации, утверждаемым 

ежеквартально приказом директора школы. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией МКОУ «Правдинская ООШ». Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется Главной 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Алтайского края. 

Педагогические и руководящие работники в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации, утверждаемым директором школы один раз в полугодие, проходят 

повышение квалификации в очно-заочной и дистанционной форме, принимаютучастие в 

проектах и программах повышения профессионального мастерства, вебинарах и 

конфефренциях с целью выполнения планов по устранению профессиональных дефицитов, 

составленных на основе требований профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС ООО.  

Пеагогические и руководящие работники осуществляют диссеминацию педагогического 

опыта, в том числе полученного в рамках повышения квалификации по ФГОС ООО, через 

участие в, семинарах школьного, окружного, районного и краевого уровней. 
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Оценка качества и результативности деятельности педагогических и иных работников 

МКОУ «Правдинская ООШ» осущетсвляется на основе Положения об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности работников МКОУ «Правдинская ООШ» и Порядка 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности. 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 об-

разовательного процесса и др. 

МКОУ «Правдинская ООШ» укомплектована вспомогательным и младшим 

обслуживающим персоналом. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия. 

 

В МКОУ «Правдинская ООШ» созданы психолого-педагогические условия для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, с соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и 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 учителями школы. 

Ежегодно разрабатывается и реализуется план работы социально-психологической 

службы, основными задачами котогого являются: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2.  Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3.  Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помо¬щи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении. 

4.  Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизнен¬ную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

5.  Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка 

6.  Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

7.  Организация психолого-педагогического сопровождения образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Направления работы педагога-психолога. 

1.   Консультативно-диагностическое направление. 

1.1.  Индивидуальное психологическое обследование учащихся: 

•  определение актуального уровня развития ребенка и причин неспешности в обучении; 

•  диагностика особенностей развития в эмоционально-личностной и волевой сферах 

(трудности общения, дезадаптация в коллективе сверстников, поведенческие проблемы); 

•  готовность к обучению в школе. 

1.2. Консультирование родителей по вопросам: 

•  обучения и воспитания ребенка с проблемами развития; 

•  определения способностей ребенка и их развития; 

•  особенностям учебной и познавательной деятельности детей; 

•  особенностям эмоционально-личностной сферы и поведения, трудностям 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

1.3 Диагностика семейных и детско-родительских отношений. Консультирование по 

вопросам воспитания ребенка и семейных взаимоотношений. 

1.4.  Фронтальное психологическое тестирование учащихся: 

•  познавательные процессы и интеллектуальное развитие; 

•  особенности личности и межличностные отношения в коллективе школьников; 

•  психологическая готовность детей к обучению в школе; 

•  комплексное тестирование учащихся при переходе с одной ступени обучения на 

другую; 

•  профессиональное определение. 

1.5. Консультирование подростков: 

•  проблемы самоопределения и профориентация; 

•  взаимодействие со сверстниками и родителями. 

1.6. Консультирование педагогов по вопросам: обучения и воспитания ребенка с 

проблемами развития, с особыми образовательными потребностями. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

•  профилактика; 

•  диагностика; 

•  консультирование; 

•  развивающая работа; 

•  просвещение; 

•  экспертиза. 

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. 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
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Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

- проведение - проведение - проведение - проведение 

индивидуальных тренингов, тренинговых общешкольных 

консультаций с организация занятий, родительских 

учащимися, педагогами 

и 

тематических и организация собраний с 

родителями; профилактическ

их 

тематических участием 

педагога- - индивидуальная занятий, классных часов; психолога для 

коррекционная работа с - проведение - проведение родителей 

учащимися 

специалистов 

тренингов с диагностических обучающихся; 

психолого-

педагогической 

педагогами по мероприятий с - проведение 
службы; профилактике учащимися; мероприятий, 

- проведение эмоционального - проведение направленных на 

диагностических выгорания, релаксационных 

и 

профилактику 

мероприятий; проблеме динамических 

пауз 

жестокого и 

- профилактика 

школьной 

профессиональн

ой 

в учебное время. противоправного 

дезадаптации (на этапе деформации  обращения с 

перехода в основную и   детьми 

среднюю школу);    

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни  

- индивидуальная - проведение - организация - проведение 

профилактическая 

работа 

групповой тематических консультационн

ых специалистов 

психолого- 

профилактическ

ой 

занятий, 

диспутов 

мероприятий для 

педагогической службы 

с 

работы, по проблеме родителей и 

учащимися; направленной на здоровья и педагогов 

- консультативная формирование безопасности - 

консультирование деятельность психолого- ценностного образа жизни участников 
педагогической службы. отношения - диагностика образовательных 

 обучающихся к ценностных отношений 

 своему здоровью ориентаций посредством 

  обучающихся школьного сайта 

3. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с - проведение - проведение - оказание 

признаками одаренности тренинговой диагностических консультативной 

- создание условий для работы с мероприятий с помощи 

педагогам раскрытия потенциала одаренными обучающимися - проведение 

одаренного 

обучающегося 

детьми класса тематических 

- психологическая   бесед для 

поддержка участников   родителей и 

олимпиад   педагогов 

- индивидуализация и    

дифференциация    

обучения    

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

   

4. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  
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- 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 

мероприятий для 

родителей и педагогов 

5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора профессии 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями по 

теме «Выбор будущей 

профессии»; 

- оказаниеконсультатив

ной помощипедагогам по 

вопросаморганизации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

-проведение 

коррекционно 

развивающих 

занятий; 

- реализация курса 

«Введение в 

профессию» 

-проведение 

диагностических 

профориентационн ых 

мероприятий с 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной 

работыс 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

Профессиональным и 

учреждениями 

начального, среднего и 

высшего образования. 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; -

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

- проведение 

мероприятий для 

родителей и педагогов 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы 

обучаемости школьников, 

диагностика индивидуально-

типологических 

особенностей, диагностика 

эмоциональноличностной 

сферы школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

-

консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

  -консультативно 

просветительска
я 

выявление детей с   работа со всеми 
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особыми   участниками 

образовательными   образовательног
о потребностями;   процесса; 

- оказание    
консультативной 

помощи 
   

педагогам по работе с    
детьми с особыми    

образовательными    

потребностями.    

выявление детей с   работа со всеми 

особыми   участниками 

образовательными   образовательног
о потребностями;   процесса; 

- оказание    
консультативной 

помощи 
   

педагогам по работе с    
детьми с особыми    

образовательными    

потребностями.    

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (1, 5 классы) 

-осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптаци-

онный период. 

Объект и 

участники 

диагностики 

Показатели 
Используемые 

методики 
Сроки 

Мероприятия по ре-

зультатам диагностики 

 

 
Эмоциональное 

состояние в период 

адаптации 

обучающихся  

1-5 классов 

Настроение 

Социальные 

контакты 
Познавательная 

деятельность 

Дисциплина 

Агрессия, гнев; 
Страх; 

 

Игровая дея 
тельность 

Двигательная 

активность 

Шкала эмоци-

онального 

профиля при 

адаптации. 

Наблюдение. 

Личные беседы 

Ноябрь, Де-

кабрь 

Малые педсоветы 

 Собеседование с родите-

лями. Аналитическая 

справка (май) 

Нервнопсихическое 

состояние учащихся 

5 кл. 

Школьная тре-
вожность 

Уровень ком-

фортности 
Межличностная 

тревожность 
 
 
 
 
 

«Шкала 

тревожности» 

Сентябрь 

Апрель 

Консультации учителей 

Консультации родителей 

Родительские собрания 
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Сплочённость 

класса 1, 5 класса 

Лидеры в классе 

Выявление «не-

принятых ребят» 

Социометрия 
5-е классы - 

октябрь 1-е 

классы - 

апрель 

Консультации классных 

руководителей 

Индивидуальная ра-

бота с учащимися 

Выраженность 

интереса к учёбе 1, 5 

кл. 

Определение 

самого: 

Интересного; 

Полезного; 

Трудного предмета. 

Рейтинг учебных 

предметов 

1 и З четверть Консультации учителей 

Родительские собрания 

Аналитическая справка 

Особенности 
мотивации Мотивы: Методика Ноябрь Консультации учителей 

 • Учебный М.Р.Гинзбурга 

 

Консультации родите- 
1 кл. • Социальный 

• Внешний 

• Игровой 

• Мотив успеха 

• Позиционный 

  лей 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.  

Задачи: 

-  выявить профессиональные интересы учащихся 8 и 9 классов; 

-  оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной пер-

спективы профессионального будущего; 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми. 
 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся  9 

класса 

Курс "Формула выбора 

профессмм" 

в течение 

года 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные цели, 

ставить ближайшие ориентиры. 

Обучающиеся 8 

классов 

Диагностика профес-

сиональных интересов 

учащихся 8 классов 

Апрель Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Обучающиеся 9 

классов Психологопедагогическая 

диагностика профессио-

нальной направленности 

учащихся 9 классов 

Декабрь Выявление профессиональной 

направленности учащихся 9 классов 
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Обучающиеся, 

родители 8 и 9 

классов 

Индивидуальные кон-

сультации по результатам 

профдиагности- ки 

учащихся 8 и 9 классов 

На роди-

тельских 

собраниях 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков 

 

3.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; 
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные часы по профи-

лактике употребления ПАВ и 

табакокурения 

декабрь Снизить вероятность употребления 

ПАВ и табакокурения. Формирование 

ответственности детей за свою жизнь 

Обучающиеся 

6 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта «Пути 

разрешения конфликта» 

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Обучаю-

щиеся, ро-

дители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого-

педагогическая диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую помощь и 

поддержку всем участникам об-

разовательного процесса (дать ре-

комендации) 

Обучаю 

щиеся 

Развивающие занятия (по 

запросу) 
Нормализовать психоэмоциональную 

сферу, познавательную деятельность. 

Обучаю 

щиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагностика, 

занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое сопровождение детей 

«группы риска». 

Обучаю 

щиеся 

Формирование и развитие 

исследовательской компе-

тентности учащихся. 

в течение 

года 
Развитие исследовательской ком-

петентности учащихся (научно - 

практические конференции лицейского 

и городского уровня) 

Родители, 

учителя 

Психологопедагогический 

лекторий: «Компьютер в 

жизни подростка. Друг или 

враг?» 5-е классы 

февраль Повышена психологическая ком-

петенция в воспитании и взаимо-

отношении с детьми (дать реко-

мендации). 
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«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать 

свое мнение без кон-

фронтации» 7-е классы 

февраль 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся В МКОУ «Правдинская ООШ» 

осуществляет  педагог-психолог работающий  на 0,3 ставки. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МКОУ «Правдинская ООШ» целью которой 

является психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее - ПМПк).  

Работа ПМПк регулируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) . Целью ПМПк является обеспечение диагностикокоррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. Задачами ПМПк школы являются: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся школе возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников школы с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между МКОУ «Правдинская ООШ» и родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в МКОУ «Правдинская 

ООШ» при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет 

ребенка в детскую поликлинику. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, 

или другой специалист, проводящий коррекционноразвивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования содержится в Программе 

коррекционной работы. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МКОУ «Правдинская ООШ» 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса: анкетирование на соответствие требованиям 

профессионального стандарта «Педагог», тестирование, организуется участие в 
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диагностических и методических мероприятиях АКИПКРО.  

Комплекс мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению позволяет 

обеспечить положительную динамику качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, повышение учебной мотивации обучающихся, осознанный выбор траектории 

дальнейшего обучения и профессионального самоопределения. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

возможность исполнения требований Стандарта; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Правдинская ООШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. Финансирование осуществляется из бюджетов всех 

уровней и внебюджетных средств. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются: 

-  субсидии, предоставляемые школе в соответствии с муниципальным заданием: 

•  оплата труда работников с учетом районного коэффициента 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 образо-

вательного 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 

местного бюджета; 

-  субсидии, предоставляемые школе из муниципального бюджета на иные цели: 

водоснабжение, теплоэнергию, вывоз сухого мусора; 

-медицинские диагностические процедуры (в том числе, медицинский осмотр со-

трудников) и медикаменты; 

-ремонт и оснащение учебных помещений, организацию питания; 

-  участие в грантовых конкурсах и программах; 

-  иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете ОО. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

никовобразовательных организаций: 

 фонд оплаты труда ОО состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 
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стимулирущей доли составляет 30% объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

•  значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников МКОУ «Правдинская ООШ», Положением об 

оценке эффективности и качества профессиональной деятельности, Положением об 

инновационном фонде. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда и 

инновационного фонда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования щколы администрация : 

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу школы. 

5.  разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

лицензирования образовательной деятельности, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МКОУ «Правдинская ООШ» имеются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников (17): 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет физики и 
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математики (с лаборантской), 1 кабинет химии (с лаборантской) биологии,1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет истории и географии, 1 кабинет информатики, 1 кабинет 

технологии (обслуживающего и технического труда с мастерскими) и ИЗО, 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

библиотека, спортивный зал; 

спортивная площадка,  детская площадка, беговая дорожка; 

учительская; 

административные (1 кабинет директора); 

столовая и обеденный зал; 

служебные помещения для технического персонала; гардероб, санузлы, места личной 

гигиены. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы. 

№ Требования ФГОС ООО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 4 кабинета 

 рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 

2. Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством ( мастерская). 

3 кабинета: мастерская,  

кабинеты химии и биологии, физики 

и математики,  оснащенные 

необходимым оборудованием;  
3 

библиотека   
4. 

спортивные зал, оснащенный спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Спортивный, зал. На территории 

оборудована спортивная  площадка  
5. Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающие возможность организации горячих 

завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи 

6. Административные и иные помещения, осна-

щенные необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

 

7. Г ардеробы, санузлы. Гардероб, санузлы - 5 

 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью и инвентарём. 

Предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. На все компьютеры в 

школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 

обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, емкостями для хранения химических 
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реактивов.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью и  инвентарём.  

Лаборантская оснащена металлическим сейфом для хранения химических реактивов. 

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 в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности. 

Кабинет биологии ( совмещён с кабиретом химии) имеет лаборантскую. В кабинете 

имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В школе имеются спортивный зал с раздевалками, 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. Зал частично соответствует 

требованиям учебного процесса. Помещение используются в соответствии с расписанием 

урочной и внеурочной деятельности.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется рекреацию 2 этажа. 

В школе функционирует библиотека, в ней обеспечен доступ обучающихся и педагогов к 

учебной, энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. Имеются компьютер. 

В школе медицинское обслуживание учащихся осуществляются Фельдшером по договору 

с  КГБУЗ «Первомайская  ЦРБ», В ФАПе посёлка  своевременно проводятся вакцинация и 

обеспечивается контроль своевременной диспансеризации сотрудников и обучающихся. 

Питание обучающихся, а также работников школы организовано в столовой. В 

учреждении имеются обеденный зал, оборудованный в соответствии с требованиями 

санитарных правил и нормативов. Столовая оснащена электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, проточным кипятильником. 

 

Обеспечение техническими средствами 

Телевизор 0 

Ноутбук 8 шт. 

Компьютер 3 шт. 

 

Проектор 8 шт. 

Экран 9 шт. 

Акустическая система 1 шт. 

Принтер 4 шт. 

Интерактивная доска 2 шт. 

Фотоаппарат 1 шт. 

 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт без-

опасности мест массового пребывания людей. На каждом этаже имеется план эвакуации.  

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство сотрудников школы,  

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 
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- в рекреациях размещены информационные стенды по профилактике ДТП, проти-

вопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по 

МО МВД «Первомайский»; установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование общего 

назначения и ТСО ноутбук, проектор, экран, колонки, 
Наглядные пособия 

Таблицы на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала.  альбомы и репродукции. 

Наглядные пособия: "Виды придаточных", "Главные и второстепенные члены предложения", "Запятые при союзе КАК", 

"Знаки преп.в предл. с однородными членами", "Имя числительное как часть речи", "Н и НН в разных частях речи", 

"Обособление деепричастий", "Обособление причастных оборотов", "Правописание сложных имен прилагательных", 

"Правописание личных окончаний глаголов", "Признаки глаголов и наречий у деепричастий", "Пунктуационное 

оформление", "Разряды местоимений", "Чередование гласных в корне слова", "Портреты русских писателей 18в.",  

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 (5-9 классы). 

Дидактические пособия Справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет иностранного языка 

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, плакаты, содержащие 

страноведческий материал по англоговорящим странам, символы родной страны и стран изучаемого языка, портреты 

выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран изучаемого языкаРазда- точные комплекты карточек 

по тематике раздела изучаемого языка 

Раздаточные печатные 

пособия 

Печатные пособия: книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы), грамматические 

таблицы к основным разделам грамматического материала, географическая карта России, словари  
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Дидактические пособия Мультимедийные средства обучения 

■ Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5—9 классы серия “RainbowEnglish”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова 

■ Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

■ Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 

Используется мультимедийное устройство в кабинете биологии. 

Наглядные пособия Комплекты: Портреты полководцев (комплект), Фото портрет военачальников (комплект), Фото портреты ге- роев-

комсомольцев, Портреты выдающихся историков, Таблицы комплект о культуре Таблицы: 'история России 6, 7, 8, 9 

класс' 

Карты: Карта ВОВ, история Российской империи XVIII в., Россия социально-экономическая, карта истории СССР в 1946-

1990гг. , 'Древняя Греция', 'Древняя Италия', 'Европа в 14-15 вв.' , 'Европа в 16-17 вв.' , 'Египет и передняя Азия', 'Западная 

Европа в XI-XIII', 'Киевская Русь в IX-XIIвв.', 'Отечественная война 1812г.', 'раздробленность Руси' ,'Революция 1905-

1907гг.', 'Российская империя в 18в.', 'Российская империя в 19в.', 'Российское государство в 16в.', 'Россия в 19-нач.20 стол.', 

'Европа с 1815-1849гг', 'Завоевания А. Македонского', 'Европа с 1924-1939гг', 'Первая мировая война 1914- 1918гг', 'Россия 

1907-1914гг', 'Территориально-политический раздел мира', 'Первобытно-общинный строй' 

CD: 'государь Алексей Михайлович ', 'две революции.1917г.', 'Древний Египет', 'Древний Рим', 'Древняя Греция', 'Древняя 

Русь. Рюрик и Олег Вещий', 'история Государства Российского, 'Романовы. Начало династии', 'древний мир' (КиМ), 'Новая 

история' (КиМ), 'Новейшая история' (КиМ), 'средние века' (КиМ) 

Видео: 'Россия ХХв.'1вып., 'Россия ХХв.'2 вып., 'Россия ХХв.'3 вып., 'Россия ХХв.'4 вып., 'Россия ХХв.'5 вып., 'Россия 

ХХв.'6 вып., 'Россия ХХв.'7 вып., 'Россия ХХв.'8 вып., 'Россия ХХв.'9 вып., 'Россия ХХв.'10 вып., 'Храм Покрова на Красной 

площади', 'ВОВ 1941-1945гг.', 'Уроки отечественной истории КиМ до 19в', 'Уроки отечественной истории КиМ 19-20вв' 

Таблицы: 'обществознание 10-11 кл.' , 'обществознание 8-9 кл.' в/ф Большой Кремлевский Дворец 
 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
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Демонстрационное 

оборудование 

 

Лабораторные ком-

плекты (наборы) 

раздаточные. 

. 

Коллекции: Коллекция полезных ископаемых,  

Модели: Модель земли Теллурий, «Строение земли», «Строения земной складчатости и эволюция рельефа», модель 

вулкана,  

Астролябия ученическая 

Наглядные пособия 

на печатных и 

цифровых носителях 

(ЭОР) 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пос Пособия постоянной экспозиции: карта материков, карта по¬лушарий; политическая карта мира 

Учебные карты:, климатическая карта мира, политическая карта мира, стро¬ение земной коры и полезных ископаемых,  

экспозиции: карта материков, карта мира. Физическая карта по¬лушарий; политическая карта мира 

Учебные карты:, климатическая карта мира, политическая карта мира, стро¬ение земной коры и полезных ископаемых, CD: 

«Уроки географии К и М» (6, 7, класс),  

Географические атласы: 6 класс (6),  7 класс (7), 8 класс (7),  9 класс(7) 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Модели: Комплект стереометрических тел (демонстрационный),  

Приборы и оборудование: Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 
450), 

Демонстрационное 

оборудование 
Модели: Комплект стереометрических тел (демонстрационный), Комплект стереометрических тел (раздаточный), Набор 

планиметрических фигур 

Приборы и оборудование: Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 
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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, Подобные треугольники, Прямоугольные треугольники, Признаки равенства 

треугольников, Геометрия треугольника, Квадратное уравнение, Арифметический квадратный корень, У г- лы, Логарифмы , 

Логарифмическая функция, Показательная функция/Логарифмическая функция , Функции синус и косинус, Тригонометрия. 

Простые уравнения , Дифференцирование , Алгебраические преобразования, Тела вращения, Многогранники , Площади 

плоских фигур, Делимость натуральных чисел, Связь м/д единицами измерения, 

Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие методики выполнения практических работ, видеозаписи уроков, 

демонстрационных работ, мультимедийные обучающие программы по математике, алгебре, геометрии и др.  

CD:  'Уроки алгебры КиМ'7-8кл, 

 

'Уроки алгебры КиМ'9кл, 'Уроки геометрии КиМ'7кл, 'Уроки геометрии КиМ'8кл, 'Уроки геометрии КиМ'9кл,  

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Кабинет информатики  

Оборудование общего 

назначения 

 (ноутбук, интерактивная приставка, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Приборы и принад-

лежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) - 3шт.. 

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 

Плакаты «Организация рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных 

сетей» и т.п. 

Программы (антивирусные и специальные) 

Наборы LEGO 

видеокамера, цифровой фотоаппа-рат, web-камеры и т.п. 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 
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Оборудование общего 

назначения 

АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, принтер) 

Приборы и принад-

лежности общего 

назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения, машина электрофорная, набор спектральных трубок с источником для 

их зажигания, Штатив универсальный-2 

Демонстрационное 

оборудование 
Приборы демонстрационные: барометр БР-52, вакуумная тарелка со звонком, весы учебные с гирями - 10шт., гигрометр 

психрометрический, динамометр демонстрационный 10Н (пара), зеркало выпуклое и вогнутое (комплект), катушка-моток, 

магнит U-образный демонстрационный, магнит полосовой демонстрационный - 2 шт., манометр демонстрационный, 

манометр жидкостный демонстрационный, машина электрическая обратимая, машина электрофорная, маятник Максвелла, 

маятник электростатический, огниво воздушное, прибор демонстрации зависимости сопротивления от t, прибор 

демонстрации зависимости сопротивления проводников, прибор для изучения газовых закономерностей (с манометром), 

прибор для изучения магнитного поля земли, реостат ползунковый РП 15, сосуды сообщающиеся, спиртовка для 

демонстрационных работ, стрелки магнитные на штативе (пара), султан электростатический (шелк) пара, цилиндр 

измерительный с носиком 100мг, цифровой мультиметр демонстрационный , шар Паскаля, шар с кольцом ШС, 

электроскопы (пара), весы учебные с гирями до 200г, термометр демонстрационный, термометр жидкостной, штатив 

лабораторный. 

 

Механика. Механические колебания и волны: динамометр лабораторный 5Н, камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком, ванна волновая, груз наборный, набор пружин демонстрационный, прибор для демонстрации давления в 

жидкости, шар Паскаля, прибор для записи колебания маятника 

Молекулярная физика: трубка Ньютона, набор из цилиндров для изучения теплоёмкости, калориметр лабораторный, 

цилиндры свинцовые со стругом, манометр жидкостный демонстрационный  

Электродинамика и Электричество: комплексный набор по электричеству, катушка Томсона, набор из двух магнитов, 

катушка (200 витков), катушка (400 витков), набор для изучения RLCсхем, электрометры с принадлежностями, набор 

проводов с зажимами, палочки из стекла и эбонита, комплект «Султаны электрические», звонок электрический 

демонстрационный, комплект полосовых и дугообразных магнитов, конденсатор раздвижной, 

Оптика: набор по геометрической оптике, комплект по волновой оптике 
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Лабораторное обо-

рудование Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметр лабораторный - 15 шт, вольтметр лабораторный - 15 шт., динамометр школьный - 15 шт., , набор по механике - 

15 шт., набор по молекулярной физике и термодинамике - 15 шт., набор по электричеству - 15 шт., набор по оптике - 15 шт., 

комплект соединительных проводов - 1 шт., компас школьный - 15 шт., магнит U-образный лабораторный -15 шт., магнит 

полосовой лабораторный - 15 шт., прибор измерения длины световой волны- 10 шт., прибор для изучения траектории 

брошенного тела - 15шт., реостат-потенциометр РП-6М - 15шт., розетка электрическая 42В - 30 шт., термометр 

электронный демонстрационный - 30шт., цилиндр свинцовый со стругом - 15шт., гигрометр ВИТ-2 - 15шт. 

Комплект блоков демонстрационный, комплект для демонстрации превращения световой энергии, комплект приборов для 

изучения р/приема р/передачи, комплект приборов для демонстрации свойств электрических волн, комплект таблиц по 

курсу физики средней школы, комплект тележек легкоподвижных, 

Наборы: Лабораторный набор 'исследование изопроцессов в газах', набор из 5 шаров (маятников), набор капилляров, набор 

по передаче электрической энергии, набор химической посуды и принадлежностей  
Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы: 

Таблицы: 'международная система единиц СИ', 'физические величины и фундаментальные концепции', 'шкала 

электромагнитных излучений' 

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 «Криотурбогенератор» 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 воспроизведе- 
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ние звука» Таблица «Спектральные исследования» 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 звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» 

Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица 

«Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева», Комплект электронных пособий по курсу физики Портреты физиков (35 шт)  

Видеофильмы: видеофильм 'физика-1' (лабораторные работы), 'физика-2' (волновые процессы), 'физика-3', 'физика-4', 

'физика-5', 'физика-6' (основы кинематики), 'физика-7' (геометрия оптика), 'физика-8' (электромагнитные явления), 'физика-

9' (магнетизм 2ч), 'физика-9' (магнетизм 1ч) 

CD: 'волновая оптика', 'геометрическая оптика'1ч, 'геометрическая оптика'2ч, 'гидроаэростатика'1, 'гидроаэро- статика'2ч, 

'излучения и спектры', 'квантовые явления', 'магнетизм-1. магнитные явления', 'магнетизм -2. магнитное поле', 'магнитное 

поле', 'молекулярная физика', 'основы МКТ'1ч, 'основы МКТ'2ч, 'основы термодинамики', 'постоянный электрический ток', 

'уроки уроки физики КиМ' (9кл.), 'уроки физики КиМ' (8кл.), 'уроки физики КиМ' (7кл.), 'физика. геометрическая оптика', 

CD'физика. основы кинематики', 'физика. тепловые явления', 'физика. электромагнитная индукция', 'электрический ток в 

различных средах', 'электрический ток в различных средах'2ч, 'электромагнитная индукция', 'электромагнитные волны', 

'электромагнитные колебания', 'электромагнитные колебания'2ч, 'электростатика' 

Модели: модель демонстрационная кристаллической решетки каменной соли, модель демонстрационная кристаллической 

решетки алмаза, модель демонстрационная кристаллической решетки графита, модель демонстрационная кристаллической 

решетки меди, модель молекулярного строения магнита, модель демонстрационная электромагнитного реле, 'деление 

урана', 'лазер', 'мет. регист. ионизированного излучения', 'модель атома Резерфорда-Бора', 'открытие протона и нейтрона', 

'термоядерный синтез', 'явление радиоактивности', 'Ядерное оружие', 'Ядерный реактор' 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

компьютер, проектор, экран, колонки  
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Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: воронка делительная ВД1-60 мл, спиртовка демонстрационная литая 100мл - 5 шт., прибор 

д/иллюстрации зависимости, комплект д/опытов по химии (КДОХУ), нагреватель пробирок 42 В, ком- 

 плект мерной посуды, набор ареометров (10шт), прибор д/опытов по химии, прибор комбинированный, столик 

подъемно-поворотный, штатив лабораторный комбинированный, зажим пробирочный, прибор для опытов с 

электрическим током на экспериментальной панели, источник постоянного и переменного напряжения Посуда: набор 

посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов, набор ершей д/мытья посуды, 

набор склянок с дозатором, 

Наборы: №1 В 'Кислоты', №1 С 'Кислоты', №3 ВС 'Щелочи', №7 С 'Минеральные удобрения', №11 С 'Соли д/демонстрации 

опытов', №13 ВС 'Галогениды', №14 ВС 'Сульфаты, сульфиты', №16 ВС 'Металлы, оксиды', №17 С 'Нитраты', №20 ВС 

'Кислоты', №21 ВС 'Неорганические вещества', №22 ВС 'Индикаторы', №24 ВС 'Щелочные металлы', №25 'Д/проведения 

термических работ' 

Комплект для моделирования молекул органических соединений 
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абораторное обо-

рудование 
Приборы: весы учебные с гирями до 200г –10 шт, спиртовка демонстрационная - 10шт., зажим винтовой д/резиновых 

трубок- 10шт, ложка д/сжигания вещества - , набор химической посуды и принадлежностей (НПХЛ) - , штатив 

лабораторный - , бюретка 25мл (с краном) - , 

Посуда: Набор склянок д/реактивов (6шт) - , Набор банок д/хранения твердых реактивов (30шт) - , Приспособления: 

стекло предметное26*76*1.8 - 50 шт., фильтровальная бумага (100шт) - 40 шт., капельница с пипеткой - 20 шт., набор 

атомов д/составления моделей молекул - 15 шт. 

Наборы реактивов 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств инди -

видуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7x14 см — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3x5 см — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 уп. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампу-лах — 1 уп. 

12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 

13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 

 15. Настойка валерианы — 1 уп. 

16. Ножницы — 1 шт. 
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Наглядные пособия 

Портреты химиков 

Таблицы: периодическая система элементов Д. И. Менделеева, комплект таблиц по курсу неорганической химии (100шт), 

комплект таблиц по курсу органической химии 'природные источники углеводов' (12т), комплект таблиц по курсу 

органической химии 'строение органических веществ' (16т), комплект таблиц по курсу химии 'металлы'(10т), комплект 

таблиц по курсу химии 'начала химии'(16т), комплект таблиц по курсу химии 'неме- таллы'(16т), комплект таблиц по курсу 

химии 'растворы электролитической диссоциации'(12т), комплект таблиц по курсу химии 'строение вещества химическая 

связь'(16т), комплект таблиц по курсу химии 'химические реак- ции'(14т), комплект таблиц по курсу химии 'химическое 

производство. металлургия'(16т), 'растворимость кислот, оснований, солей в воде', 'электрохимический ряд напряжения 

металлов', таблица справочно-инструктивная по химии, карты-инструкции по химии 8-9кл. 

CD: 'Уроки химии КиМ'8-9кл.', 'Азот и фосфор', 'Вода, растворы, основания', 'Галогены. Сера', 'Кислород. Водород', 

'Металлы главных подгрупп', 'Металлы главных подгрупп' 2ч, 'Металлы побочных подгрупп', 'Общие свойства металлов', 

'Органическая химия. Предельные - непредельные углеводы', 'Органическая химия. Углеводы', 'Органическая химия. 

Азотсодержащие органические вещества', 'Органическая химия. Альдегиды и карбоновые кислоты', 'Органическая химия. 

Природные источники углеводородов', 'Первоначальные химические понятия', 'Углерод и кремний', 'Углерод и кремний'2ч, 

'Химия 9.Электролитическая диссоциация', 'Химия и электрический ток', 'Химия - 8класс' 

Видео: 'Химия вокруг нас', 'Ломоносов, Менделеев', 'Химические элементы', 'Химия 8класс' 

Коллекция: 'Шкала твердости', 'топливо', 'чугун и сталь' Коллекция 'Алюминий', 'Волокна' 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет биологии (используется также для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Лаборантская: компьютер, принтер 
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Демонстрационное 

оборудование 
Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп - 1 

Модели объёмные: набор моделей органов человека и животных , модели остеологические, скелет человека разборный, 

комплект моделей скелетов позвоночных животных, модель 'Гигиена зубов', модель 'скелет конечности лошади и овцы', 

модель 'череп человека', модель глаза, модель ланцетника, модель локтевого сустава подвижная, комплект моделей 

строения мозга позвоночных, скелет костистой рыбы, 'Строение клеточной оболочки', строения корня из пластика, строения 

стебля двудольного травянистого растения, строения листа из пластика, цветка василька, цветка гороха, цветка капусты, 

цветка картофеля, цветка подсолнечника, цветка пшеницы, 

 цветка тюльпана, цветка яблони, модель гидры, модель гортани в разрезе, желудка в разрезе, мозга в разрезе, носа в разрезе, 

ДНК, уха, части позвоночника человека 
Лабораторное 

оборудование Биологическая микролаборатория - 10 шт. Цифровой микроскоп - 1 шт., лупа препаровальная - 10 шт., лупа ручная - 10 шт., 

часы песочные - 1мин 

Набор инструментов препаровальных - 10 шт., набор посуды и принадлежностей (НПБЛ)2, прибор д/демонстрации водн. 

свойств почвы, прибор д/демонстрации всасывания воды корнями, прибор д/обнаружения дыхательного газообмена, прибор 

д/сравнения содержания СО2 

Спиртовка демонстрационная литая 100мл -5 шт., набор ершей д/мытья посуды, стекло покровное 18*18, стекло 

предметное26*76*1.8 - 50 шт., фильтровальная бумага (100шт) - 10 шт., капельница с пипеткой - 20 шт. 

Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по ботанике, набор по зоологии, набор по общей биологии  

Влажные препараты: 'Беззубка', 'Внутреннее строение лягушки', 'Внутреннее строение рыбы', 'Гадюка', 'Сцифо- медуза', 

'Тритон', 'Уж', 'Черепаха болотная', 'Ящерица', 'Развитие курицы', 'Минога' 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: комплект гербариев с электронным пособием  



419 
 
 

Наглядные пособия 

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

Биология человека в таблицах и схемах. 9кл, зоология в таблицах и схемах портреты биологов (26 шт.) 

Таблицы: комплект таблиц 'ботаника 1', 'ботаника 2', 'зоология 1', 'зоология 2', 'общая биология 1', 'общая биология 2', 

'человек и его здоровье 1', 'человек и его здоровье 2', 'многообразие растений', 'разнообразие животных', комплект таблиц по 

курсу биологии, по экологии 

ЦОР: CD'Земля. История планеты, 'Биология.6-9кл', 'Биология. Химия. Экология', 'Биотехнология' 

DVD'Земля. Происхождение человека', 'Биология. Основы селекции', 'Систематика растений' часть 1, 'Систематика 

растений' часть 2, 'Систематика растений' часть 3, 'Систематика растений' часть 4, 'Биология. Цитология', 'Эволюция 

животного мира', 'Биология. Экологические факторы. Влажность', 'Биология. Экологические факторы. Свет', 'Биология. 

Экологические факторы. Температура', 'Природные зоны мира', 'Земля. Развитие жизни', Анатомия-1-4, Биология - 1-5, 

Экологический альманах, Экология.ХХ век Видеофильмы: 'биология-5', 'первая медицинская помощь' 

Гербарий фото 'основные группы растений, 'растительные сообщества', 'сельскохозяйственные растения' Коллекции 

'Голосемянные растения', 'Морское дно', 'Раковины моллюсков', 'Семена и плоды', 'Формы сохранения ископаемых' 

Наборы: 'Происхождение человека', муляжей 'Плодовые тела шляпок грибов', 'Овощи', 'Фрукты' 

Дидактические пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет музыки и ИЗ Используется кабинет начальных классов 

Оборудование общего 

назначения и ТСО учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Музыкальные инструменты: фортепиано,  бубен, деревянные ложки, пастуший барабан, трещётка круговая, губная 

гармошка, свистулька 

Учебно практическое оборудование: мольберты, краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, фломастеры, 

восковые мелки, кисти беличьи № 5, 10, 20, кисти из щетины № 3, 10, 13, ёмкости для воды, пластилин, клей, ножницы, 

подставки для натуры 
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Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Портреты русских композиторов 19-20 века, Портреты зарубежных 

композиторов, 

CD: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс Фонохрестоматия музыкального материала, 

П.И.Чайковский .Избранное., Шедевры оперы в рок обработке, В. А. Моцарт Избранное, С.Прокофьев.Избранное., 

Мурзилка. Затерянная мелодия., Классика в рок обработке, Антонио Вивальди, Иоганнес Брамс, Фёдор Шаляпин, Н.А. 

Римский- Корсаков, Лучшая классика из кино, Энциклопедия Классической музыки, Школьный вальс, С.В. Рахманинов. 

Избранное, Марши и Вальсы, И.С. Бах. Избранное, А.Н. Скрябин. Избранное, Величайшие композиторы нашей эпохи. Бах, 

Бетховен, Моцарт., Л.В. Бетховен. Избранное, «Мой старый патефон». Избранное 

ИЗО: учебно-наглядные пособия, хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства, 

энциклопедии по искусству, справочные издания, альбомы по искусству, книги о художниках и художественных музеях, 

книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры, словарь искусствоведческих терминов  

Печатные пособия: Портреты русских и зарубежных художников, таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента, таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека, таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному 

искусству 

Информационно коммуникационные средства: мультимедийные обучающие художественные программы, электронные 

библиотеки по искусству, игровые художественные компьютерные программы 

DVDфильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного искусства; народные промыслы; 

декоративноприкладное искусство; художественные технологии 
Модели и натурный фонд: Муляжи фруктов (комплект), Муляжи овощей (комплект), Гербарии, Изделия деко-
ративноприкладного искусства, Гипсовые геометрические тела, Гипсовые орнаменты, Античные головы, Кера - мические 
изделия (вазы, кринки и др.), Драпировки, Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары и  

др.) 

 
Кабинет технологии (мастерская) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование, ин-

струменты 
Верстак слесарный, столярный, комбинированный, станок настольный сверлильный, фуговальный, тесы слесарные 

Инструменты: электрическое точило, рубанок, эл\лобзик, пила, шлифовальная машина, штангенциркуль, ножовка, набор 

резцов, плоскогубцы, рубанок металлический, плиткорез, диск обрезной, фрезерная машина, виброшлифовальная 

машина, дрель-шуруповерт, пила циркулярная, электрический рубанок Плакаты 'Безопасность труда при 

деревообработке' (комплект), 'Безопасность труда при металлобработке' (комплект), 'Ручной слесарный инструмент' 

(комплект), 'Слесарное дело' (комплект), 'Электроинструмент' (комплект) 
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Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего 

назначения 

спортивный зал, спортивная площадка 

комплект лыжного инвентаря –12 шт, маты гимнастические –3 шт, мат легкоатлетический (место для приземления),  конь 

гимнастический, лестница шведская, стойки для прыжков, , кольца баскетбольные, граната, штанги, мяч футбольный - 2 шт, 

баскетбольный - 2 шт., волейбольный - 2 шт., гандбольный - 1 шт., обруч, мяч массажный, мяч н/т, , секундомер, набор 

бадминтон, табло, волан пластмассовый, сетка б\б, канат для лазания 5м, канат для перетягивания 10 м, сетка волейбольная 

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 по ходов, закаливанию 

организма.  

 

  

 Спортивная площадка 

Оборудование общего 

назначения Баскетбольная карзина, прыжковая яма, детская площадка 

Кабинет ОБЖ (используется кабинет технологии) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

ноутбук, проектор, МФУ, колонки 

Демонстрационное 

оборудование Противогазы - 350, ГП7 - 10, макет ВПХР- 2  
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Наглядные пособия 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Уголок БДД», «Уголок ДЮП» 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, 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. 
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3.2.4. Информационно-методические условия 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС). 

ИОС включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО ИОС обеспечивает: информационно-

методическую поддержку образовательной деятельности; планирование образовательной 

деятельности и её ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Основными элементами ИОС в МКОУ «Правдинская ООШ» являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования; 

•  обеспечение доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в основном отвечает совре-

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

•  в учебной деятельности; 

•  во внеурочной деятельности; 

•  в исследовательской и проектной деятельности; 

•  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; цифровой фотоаппарат; 

сканер; оборудование компьютерной сетицифровой микроскоп.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов, программ формирования ИКТ- компетентности 

работников образовательной организации в рамках реализации ИППР и ДПРПКПР. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.  

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических 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  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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО соот-

ветствует «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ФГОС ООО 

МКОУ «Правдинская  ООШ» Первомайского района 
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Предмет Клас

с Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные материалы 

Русский язык 5 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие 

программы. 

Русский язык. 
Предметная линия 

учебников 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой 

и др. 5-9 классы 

М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и 

др. –М., 

«Просвещение», 

2011 

. 

 

 Русский язык. 5 

класс. Учебник 

для 
общеобразователь

ных 

организаций.В 2ч. 
/ Т. А. 

Ладыженская, М. 

Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова. -М.:  

Просвещение, 

2015 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки.  5 
класс:  учебное 

пособие для 

общеобразовательн
ых организаций/ 

М.А.Бондаренко. -

М.: Просвещение, 

2016. 

 

Тростенцова Л.А. 

Дидактические материалы. 

5 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. 

организаций / Л.А. 

Тростенцова, Н.В. 
Ладыженская, М.М. 

Стракевич. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Русский язык. 
Диагностические работы  5 

клас. учебное пособие для 

общеобразовательных 
организаций/Н.Н. 

Соловьева. – 2 е изд.- М. : 

Просвещение, 2016. 

 

Русский язык 6  Русский язык. 

Учебник для 6 

класса 
общеобразователь

ных 

организаций.В 
2ч.. 

/вМ.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова . 

– М: 

Просвещение, 

2016 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 6  
класс:  учебное 

пособие для 

общеобразовательн
ых организаций/ 

Е.А.Касатых.. -М.: 

Просвещение, 2014. 

Е.А.Ефремова. 

Русский язык. 7 
класс. Рабочая 

тетрадь. – 

М.Просвещение,  
2014 

Русский язык. 
Диагностические работы. 6 

класс: учебное пособие для 
общеобразовательных 

организаций/  Н.Н. 

Соловьева. – 2 е изд.- М. : 
Просвещение, 2014. 

Каськова И.А. Русский 

язык. Тематические тесты. 
6 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций/ Каськова 

И.А- М.:Просвещение,2016 

Русский язык 7 Русский язык. 7 

класс. Учебник 

для 
общеобразователь

ных организаций 

./ М.Т. Баранов, 
Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова. 

-М.: 

Просвещение, 

2016 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 7 класс:  
учебное пособие 

для 

общеобразовательн
ых организаций/ 

М.А.Бондаренко. -

М.: Просвещение, 
2016. 

Русский язык. Касатых Е.А. 

Поурочные разработки: 7 

класс / пособие для 
учителей 

общеобразовательных 

организаций, М.: 
Просвещение,2014-104 с. 

 

Русский язык 8 Русский язык. 8 

класс: учеб. Для 

общеобразоват 
организаций/. 

Л.А.Тростенцова, 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 8  
класс:  учебное 

пособие для 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8  класс:  

учебное пособие для 
учащихся 

общеобразовательных 
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Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическ

ое пособие 

Оценочные материалы 

Литература 5 В.Я.Коровина 
Рабочая 

программа 

Литература 5-

9 классы -  
М., 

«Просвещени

е», 2014 

 

В.Я.Коровина. Литература. 
5 класс.Учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 
электронном носителе. В 2-

х частях. (ФГОС)./В.Я. 

Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин .– М: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Коровина 
В.Я., 

Журавлёв 

В.П., 

Коровин 
В.И. 

Программа 

курса 
«Литература

» 5-11кл, М.: 

Просвещение
, 2011.

 Фоно

хрестоматия: 

Электронное 
учебное 

пособие на 

СD-PОМ / 
Сост. В.Я. 

Коровина, 

В.П. 
Журавлев, 

В.И. 

Коровин. - 

М.: 
Просвещение

, 20121г 

Коровина В.Я. Читаем, 
думаем, спорим... 

Дидактические материалы 

по литературе. 5 класс: 

пособие для учащихся 
общеобразоват. 

организаций / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Беляева Н.В. Проверочные 

работы. 5-9 классы: 
пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. Беляева. 

- М.: Просвещение, 2010. 

 

Литература 6 В.Я.Коровина 
Рабочая 

программа 

Литература. 6 
класс.Учебник для 

общеобразовательных 

Поурочные 
разработки 

по 

Беляева Н.В. Проверочные 
работы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 
О.М.Александров

а.   – М: 

Просвещение, 

2014 

учащихся 

общеобразовательн
ых организаций/ 

Л.А.Тростенцова.. -

М.: Просвещение, 

2014. 

организаций/ 

Л.А.Тростенцова.. -М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Русский язык 9  Русский язык. 9 

класс: учеб. Для 

общеобразоват 
организаций/. 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 
О.М.Александров

а.   – М: 

Просвещение, 
2014 

.  

Русский язык. 

Поурочные 
разработки. 9  

класс:  учебное 

пособие для 

учащихся 
общеобразовательн

ых организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 
А.И.Запорожец. -

М.: Просвещение, 

2014. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9  класс:  

учебное пособие для 
учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 
А.И.Запорожец. -М.: 

Просвещение, 2014. 
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Литература 5-

9 классы -  
М., 

«Просвещени

е», 2014 

 

учреждений. В 2-х частях ./ 

В.П.Полухина,  
В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин  – М: 

Просвещение, 2011. 

 

литературе, 6 

класс 
Москва, 

Просвещение 

2014 

- Коровина 
В.Я., 

Збарский 

И.С. 
Литература: 

Методически

е советы: 6 

класс. - М.: 
Просвещение

, 2011. 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. Беляева. 
- М.: Просвещение, 2010 

Литература 7 В.Я.Коровина 
Рабочая 

программа 

Литература 5-

9 классы -  
М., 

«Просвещени

е», 2014 

 

. В.Я.Коровина. 
Литература. 7 класс.Учеб. 

для общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 
электронном носителе. В 2-

х частях. (ФГОС)./В.Я. 

Коровина. – М: 
Просвещение, 2012 

- Коровина 
В.Я., 

Збарский 

И.С. 

Литература: 
Методически

е советы: 7 

класс. - М.: 
Просвещение

, 2017 

Беляева Н.В. Проверочные 
работы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н.В. Беляева. 
- М.: Просвещение, 2010 

Литература 8 В.Я.Коровина 

Рабочая 

программа 

Литература 5-
9 классы -  

М., 

«Просвещени

е», 2014 

 

В.Я.Коровина. Литература. 

8 класс.Учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений . В 2-х 
частях../В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – М: 
Просвещение, 2011 

8 кл. 

«Литература

» (в 2-х 

частях), В.Я. 
Коровина, 

Журавлев 

ВП, Коровин 
В.И. М, 

Просвещение

, 2014 г., 

 
 

Беляева Н.В. Проверочные 

работы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 
учреждений / Н.В. Беляева. 

- М.: Просвещение, 2010 

Коровина В.Я Читаем, 
думаем, спорим... 

Дидактические материалы 

по литературе. 8 класс: 

пособие для учащихся 
общеобразоват. 

организаций / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Литература 9 В.Я.Коровина 
Рабочая 

программа 

Литература 5-
9 классы -  

М., 

«Просвещени

е», 2014 

 

Беляева Н.В. Уроки 
литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки: 

пособие для учителей 
общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — М.: 
Просвещение, 2014. — 368 

с. 

 

Беляева Н.В. 
Уроки 

литературы в 

9 классе. 
Поурочные 

разработки: 

пособие для 
учителей 

общеобразов

ат. 

организаций 
/ Н. В. 

Беляева. — 

Беляева Н.В. Проверочные 
работы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 
учреждений / Н.В. Беляева. 

- М.: Просвещение, 2010 
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М.: 

Просвещение
, 2014. — 368 

с. 

 

Математика 

  

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие  

Оценочны

е 

материал

ы 

Математика 5 Математика : 

рабочие программы 

: 5-11 класса/ М52 
Мерзляк А.Г, В.Б. 

Полонский-2-е 

изд.,перераб. .-М.: 

Вентана-
Граф.,2017.- 164с. 

Математика 5 

класс, учебник 

для учащихся 
общеобразовател

ьных 

организаций. 

А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, 

М.С. Якир- 3-е 

изд., 
стереотипное, 

М., Вентана-

Графа, 2018. 

 

 

Математика :5 класс: 

методическое 

пособие/ Е.В Буцко., 
Мерзляк А.Г, В.Б. 

Полонский.-М.: 

Вентана-Граф, 2016.-

288с г. 

Математик

а: 

дидактиче
ские 

материалы

: 5 класс: 

пособие 
для 

учащихся 

общеобраз
овательны

х 

организац
ий / А.Г. 

Мерзляк, 

В. Б. 

Полонский
, Е.М. 

Рабинович

, М. С. 
Якир. - М.: 

Вентана-

Граф, 
2017. -144с 

Математика 6 «Математика. 

Сборник рабочих 

программ. 5 – 6 
классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций» / 
[сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 5-е 

изд., стер. – М. : 
Просвещение, 2016. 

– 80 с. 

Виленкин Н. Я., 

Жохов В. И. и 

др., Математика 
6 класс, М.: 

Мнемозина, 

2011г. 

 

Виленкин Н. Я., 

Жохов В. И., 

Программа 
"Математика" 5-6 

классы, М.: 

Мнемозина, 2016г. 

Жохов 
В.И.Преподавание 

математики в 5-6 

классах: 
Методическое 

пособие, М.: 

Мнемозина, 2010г. 

В.И. 

Жохов, 

Л.Б. 
Крайнева. 

Математик

а. 6 класс. 

Контрольн
ые работы 

для 

учащихся 
общеобраз

овательны

х 
учреждени

й. – М. 

Мнемозин

а, 2013. 

Математика 

(алгебра) 
7 Алгебра: сборник 

рабочих программ. 

Алгебра 7 

класс:учеб. для 

Алгебра. 7 класс. 

Методические 

Алгебра. 7 

класс. 
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7-9 класс: пособие 

для учителей 
общеобразоват. 

Организаций/ 

составитель 

Бурмистрова Т.А., 
2 –е изд.- М.: 

Просвещение , 

2014, 96с 
 

общеобразоват. 

Учреждений / 
Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г Миндюк под 

редакцией С.А 

Теляковского.-
19-е изд.- М. : 

Просвещение, 

2010.- 240с.:ил 
 

рекомендации. 

Миндюк Н.Г., 
Шлыкова И.С. 

2-е изд. - 

М.:Просвещение, 

2017 - 176 с. 
Алгебра. 7 класс. 

Поурочное 

планирование к 
учебнику 

Макарычева Ю.Н. и 

др. Ерина Т.М. 

3-е изд., стер. - М.: 
просвещение,2011. - 

304 с 

Дидактиче

ские 
материалы

. Звавич 

Л.И., 

Кузнецова 
Л.В., 

Суворова 

С.Б. 
25-е изд. - 

М.: 2019. -

 128 с. 

Математика 
(геометрия) 

7 Геометрия: сборник 
рабочих программ. 

7-9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
Организаций/ 

составитель 

Бурмистрова Т.А., 
2 –е изд.- М.: 

Просвещение , 

2014, 95с 

.Геометрия  7-9 
класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений/ 

Л.С Атанасян, 
В.Ф Бутузова и 

др. М.: 

Просвещение , 
2015. -384с 

Геометрия. 
Методические 

рекомендации. 

7класс. 

Учебн.пособие для 
общеобразоват. 

Организаций/ Л.С 

Атанасян, В.Ф 
Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. –М.: 

Просвещение , 2016.-
95с 

Геометрия. 7 класс. 

Поурочные планы к 

учебнику Атанасяна 
Л.С. 2-е изд. - 

М.:просвещение, 

2018. - 

Геометрия. 
7 класс. 

Дидактиче

ские 

материалы
.  Зив Б.Г., 

Мейлер 

В.М. 
22-е изд. - 

М.: 2016. - 

127с.  

Математика 

(алгебра) 
8 Алгебра-8: 

учебник/автор: 

Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.Н. 

Нешков, 

С.Б. Суворова, 
Просвещение, 2010. 

Алгебра. 

Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 
классы: пособие 

для 

учителей 
общеобразоват. 

организаций / 

[составитель Т. 

А. 
Бурмистрова]. — 

2-е изд., доп. — 

М. : 
Просвещение, 

2014. — 96 с 

Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс : учеб. пособие 
для общеобразоват. 

организаций / Н. Г. 

Миндюк, И. С. 
Шлыкова. — М. : 

Просвещение, 2016. 

— 192 с 

Алгебра. 8 

класс. 

Дидактиче

ские 
материалы

.  Жохов 

В.И., 
Макарыче

в Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г. 

Математика 

(геометрия) 

8 Геометрия: сборник 

рабочих программ. 
7-9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
Организаций/ 

составитель 

Геометрия  7-9 

класс: учеб. для 
общеобразоват. 

Учреждений/ 

Л.С Атанасян, 
В.Ф Бутузова и 

др. М.: 

Геометрия. 8 класс. 

Методические 
рекомендации. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и др. 
М.: 

Просвещение,2016. - 

Геометрия. 

8 класс. 
Дидактиче

ские 

материалы
.  Зив Б.Г., 

Мейлер 
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Бурмистрова Т.А., 

2 –е изд.- М.: 
Просвещение , 

2014, 95с 

Просвещение , 

2015. -384с 

112 с. 

 
Геометрия. 8 класс. 

Поурочные планы к 

учебнику Атанасяна 

Л.С 
М.: 

Просвещение,2017. - 

413 с 
 

В.М. 

18-е изд. - 
М.: 2016. - 

159с. 

 

Математика 

(алгебра) 

9 Алгебра. 

Программы 

общеобразовательн
ых учреждений 7-9 

классы. 

Составитель 
Бурмистрова Т.А- 

М.: Издательство 

«Просвещение»,200

8.-254с 
 

Алгебра 9 

класс:учеб. для 

общеобразоват. 
Учреждений / 

Ю.Н.Макарычев 

, Н.Г Миндюк 
под редакцией 

С.А 

Теляковского.-

19-е изд.- М. : 
Просвещение, 

2011.- 271с.:ил 

Алгебра. 9 класс. 

Методические 

рекомендации. 
Миндюк Н.Г., 

Шлыкова И.С. 

М.: 
Просвещение,2012 - 

239 с. 

Алгебра. 9 класс. 

Поурочные планы по 
учебнику 

Макарычева Ю.Н. и 

др 
М.: Просвещение, 

2010. - 333 с. 

 

.Дидактич

еские 

материалы 
по алгебре 

для 9 

класса. 
Макарыче

в Ю.Н., 

Миндюк 

Н.Г., 
Крайнева 

Л.Б. 

17-е изд. - 
М.: 2012, 

96с 

Математика 
(геометрия) 

9 Геометрия: сборник 
рабочих программ. 

7-9 класс: пособие 

для учителей 
общеобразоват. 

Организаций/ 

составитель 
Бурмистрова Т.А., 

2 –е изд.- М.: 

Просвещение , 

2014, 95с 

Геометрия  7-9 
класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Учреждений/ 
Л.С Атанасян, 

В.Ф Бутузова и 

др. М.: 
Просвещение , 

2015 

 Геометрия. 9 класс. 
Методические 

рекомендации. 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. и др. 

М.: 

Просвещение,2015. -
 96 с 

Геометрия. 9 класс. 

Поурочные планы к 

учебнику Атанасяна 
Л.С.   

Нов. изд. - 

М.:Просвещение, 
2018. - 384 с. 

Геометрия. 
9 класс. 

Дидактиче

ские 
материалы

.  Зив Б.Г. 

18-е изд. - 
М.: 2016. - 

127с.  

 

Английский язык 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

Английский 

язык 

5 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 
Е.А.Колесникова 

Рабочая программа 

Английский язык 5-
9 классы(Rainbow 

English)  – М., 

Афанасьева О.В. 

 Английский язык. 

5 кл.В 2ч.: 

Учебник / 
О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Английский       

язык, 6 класс.   

Книга для 
учителя к 

учебнику О.В. 

Афанасьевой, 
И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой: 

Английский 

язык: 

Диагностичес
кие работы. 6 

кл: учебно- 

методическое 
пособие к 

учебнику 
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Дрофа, 2016 А.Н.Баранова.-– 

М:  Дрофа, 2015. 

учебно- 

методическое 
пособие/   О.В. 

Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова   
– М:  Дрофа, 

2014.Английски

й язык. 5 
класс.Лексико-

грамматический 

практикум к 

учебнику О.В. 
Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой / 
О.В. 

Афанасьева, 

И.В.Михеева, 
К.М.Баранова - 

М.: Дрофа, 2016 

О.В. 

Афанасьевой, 
И.В.Михеево

й, 

К.М.Бараново

й / О.В. 
Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесник
ова     - М.: 

Дрофа, 2015. 

 

 

Английский 
язык 

 

6 

 

 
О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова, 
Е.А.Колесникова 

Рабочая программа 

Английский язык 5-

9 классы(Rainbow 
English)  – М., 

Дрофа, 2016. 

 
 

 

 

 

 

Афанасьева О.В. 

 Английский 

язык.6 кл.В 2ч.: 
Учебник / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

А.Н.Баранова.-– 
М:  Дрофа, 2016. 

 

Английский       

язык, 6 класс.   
Книга для 

учителя к 

учебнику О.В. 
Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой: 

учебно- 
методическое 

пособие/   О.В. 

Афанасьева, 
И.В.Михеева, 

К.М.Баранова   – 

М:  Дрофа, 2015. 

Английский 

язык. 6 кл: 
лексико-

грамматический 

практикум к 
учебнику О.В. 

Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, 

К.М.Барановой / 
О.В. 

Афанасьева, 

И.В.Михеева, 
К.М.Баранова     

- М.: Дрофа, 

2016. 

Английский 

язык: 
Диагностичес

кие работы. 6 

кл: учебно- 
методическое 

пособие к 

учебнику 

О.В. 
Афанасьевой, 

И.В.Михеево

й, 
К.М.Бараново

й / О.В. 

Афанасьева, 

И.В.Михеева, 
К.М.Баранова     

- М.: Дрофа, 

2016. 

Английский       
язык. 6 класс.  

Рабочая   

тетрадь / О.В. 
Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова   

– М.: Дрофа, 
2016. 

(Тестовые 

задания ) 
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Английский 

язык 

7 Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.. 
Программа  курса 

английского языка 

к УМК  

Английский язык с 
удовольствием / 

Enjoy English для 2-

11 классов 
общеобразов. 

учрежд. – 

Обнинск.: Титул, 

2010 

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

 Английский язык: 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English: 

учебник для 
7кл.общеобразова

тельных 

учреждений.-  
Обнинск: Титул, 

2013   

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., 
Бабушис Е.Е. 

Английский 

язык: Книга для 

учителя к 
учебнику 

Английский с 

удовольствием/ 
Enjoy English 

для 7 кл. 

общеобраз. 

учрежд.- 
Обнинск: Титул, 

2010. 

Английский 

язык: Рабочая 
тетрадь к 

учебнику 

Английский с 
удовольствием / 

EnjoyEnglish для 

7 кл. общеобраз. 

учрежд.-
Обнинск: 

Титул,2011. 

Английский 

язык: Рабочая 
тетрадь к 

учебнику 

Английский с 

удовольствие
м / 

EnjoyEnglish 

для 7 кл. 
общеобраз. 

учрежд.-

Обнинск: 

Титул,2011. 

 

Английский 
язык 

8  
Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.. 

Программа  курса 

английского языка 
к УМК  

Английский язык с 

удовольствием / 
Enjoy English для 2-

11 классов 

общеобразов. 

учрежд. – 
Обнинск.: Титул, 

2010 

Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

 Английский язык: 
Английский с 

удовольствием/ 

Enjoy English: 
учебник для 8 

кл.общеобразоват

ельных 
учреждений.-  

Обнинск: Титул, 

2012.   

Биболетова М.З., 
Трубанева Н.Н.   

Книга для 

учителя к 

учебнику 
англ.яз. «Enjoy 

English-5» для 

8кл. общеобраз. 
учрежд. При 

начале обучения 

со 2 класса.-

Обнинск: Титул, 

2006.      

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. 

Английский 
язык: 

EnjoyEnglish: 

Рабочая тетрадь 

к учебнику 
Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 
8 кл. общеобраз. 

учрежд. -

Биболетова 
М.З., 

Бабушис Е.Е., 

Кларк О.И. 

Английский 

язык: 
EnjoyEnglish: 

Рабочая 

тетрадь к 
учебнику 

Английский с 

удовольствие

м/ 
EnjoyEnglish 

для 8 кл. 

общеобраз. 
учрежд. -

Обнинск: 

Титул,2010 
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Обнинск: 

Титул,2010. 

Английский 

язык 
9 Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н.. 

Программа  курса 
английского языка 

к УМК  

Английский язык с 

удовольствием / 
Enjoy English для 2-

11 классов 

общеобразов. 
учрежд. – 

Обнинск.: Титул, 

2010 

-Биболетова М.З. 

 Английский   

язык: Английский 
с удовольствием/ 

Enjoy English : 

учебник  для 9 

кл.общеобразоват
ельных 

учреждений/ 

М.З.Биболетова, 
Е.Е.Бабушис, 

О.И.Кларк, 

А.Н.Морозова, 
И.Ю.Соловьёва.- 

Обнинск: Титул, 

2015 

Биболетова М.З.,  

Бабушис Е.Е., 

Морозова А.Н.  

Книга для 
учителя к 

учебнику  

англ.яз.» Enjoy 

English»  для 9 
кл. общеобраз. 

учрежд. при 

начале обучения 
со 2 класса.- 

Обнинск: Титул, 

2007. 

Английский 

язык: 
Английский с 

удовольствием. / 

Enjoy English: 
Рабочая тетрадь 

к учебнику для 9 

класса 
общеобраз. 

учрежд.-

Обнинск: 

Титул,2009. 

Английский 

язык: 

Английский с 
удовольствие

м. / Enjoy 

English: 

Рабочая 
тетрадь к 

учебнику для 

9 класса 
общеобраз. 

учрежд.-

Обнинск: 

Титул,2009. 

 

 

 Информатика и ИКТ 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

Информатика и 
ИКТ 

7 Примерная 
рабочая программа 

по информатике 

для основной 
школы7-9 класс. 

Семакин И.Г.,М.С. 

Цветкова  

Москва , Бином. 

Семакин И.Г. 
Информатика 

: учебник для 

7 класса / И.Г 
Семакин, Л.А 

Залогова, С.В. 

Русакова , 

Л.В. 

Семакин И. Г. 
Информатика : 

методическое 

пособие для 7–
9 клас- 

сов / И. Г. 

Семакин, М. С. 

Цветкова. — 

Информатика
. 7 класс. 

Контрольные 

и 
проверочные 

работы. 

Залогова Л.А. 

и др 



434 
 
 

Лаборатория 

знаний ,2016 

Шестакова.- 

6-е изд., 
стереотип.- 

М.: Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2017.-
168 с.:ил 

М. : БИНОМ. 

Лабо- 
ратория 

знаний, 2016 — 

160 с. 

 

М.: 2017 — 

64 с. 

Информатика и 

ИКТ 

8 Примерная 

рабочая программа 
по информатике 

для основной 

школы7-9 класс. 

Семакин И.Г.,М.С. 
Цветкова  

Москва , Бином. 

Лаборатория 
знаний ,2016 

Семакин И.Г. 

Информатика 
: учебник для 

8 класса / И.Г 

Семакин, Л.А 

Залогова, С.В. 
Русакова , 

Л.В. 

Шестакова.- 
7-е изд., 

стереотип.- 

М.: Бином. 

Лаборатория 
знаний, 2017.-

174 с.:ил 

Семакин И. Г. 

Информатика : 
методическое 

пособие для 7–

9 клас- 

сов / И. Г. 
Семакин, М. С. 

Цветкова. — 

М. : БИНОМ. 
Лабо- 

ратория 

знаний, 2016 — 

160 с. 
 

Информатика

. 8 класс. 
Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 
Залогова Л.А. 

и др 

М.: 2017 — 
70 

Информатика и 
ИКТ 

9 Информатика. 
Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 2-

11 классы/2-е изд, 
Москва/Бином, 

Лаборатория 

знаний.2005 

Угринович 
Н.Д. 

Информатика 

и Икт : 

учебник для 9 
класса.- 4-е 

изд. –М.: 

Бином. 
Лаборатория 

знаний, 2011.-

296с.:ил. 

Угринович Н. 
Д. 

Информатика. 

7–9 классы : 

методическое 
пособие / Н. Д. 

Угринович, Н. 

Н. Самылкина. 
— М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний, 2016. 

— 96 с 

Информатика
. 9 класс. 

Контрольные 

и 

проверочные 
работы. 

Залогова Л.А. 

и др. 
М.: 2014 — 

96 с. 

Всеобщая история 

Предмет  Класс  Авторская  программа Учебник  Метод.  

пособие 

Оценочные 

материалы 

Всеобщая  

история  

5 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др.  Всеобщая 

история. Рабочие 
программы к 

предметной линии 

учебников А.А. 

Вигасина – А.О. 
Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М. 

Просвещение  

Вигасин 

А.А., Годер 

Г.И., 
Свенцицкая 

И.С. 

Шевченко 

Н.И. 
Всеобщая 

история. 

История 
Древнего 

мира. 5 

класс. 
Издательств

о                 

Просвещени

 Крючкова 

Е.А. 

Всеобщая 
история. 

История 

Древнего 

мира. 
Методически

е 

рекомендации
. 5 класс. 

М.:Просвеще

ние 

 Проверочные 

и контрольные 

работы. 5 кл. 
М.:Просвещен

ие   



435 
 
 

е   

Всеобщая  

история  

6 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др.  Всеобщая 
история. Рабочие 

программы к 

предметной линии 
учебников А.А. 

Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 
классы – М. 

Просвещение 

Агибалова 

Е.В., 
Донской 

Г.М. 

Всеобщая 
история. 

История 

Средних 
веков. 6 кл. 

– М.: 

Просвещени

е.    

Игнатов А.В. 

история 
Средних 

веков. 

Методически
е 

рекомендации

. 6 класс - М.: 
Просвещение. 

(Эл ресурс) 

Крючкова Е.А. 

История 
Средних веков. 

Проверочные  

работы. 6 кл. 
М.: 

Просвещение. 

Всеобщая  

история  

7 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др.  Всеобщая 

история. Рабочие 

программы к 
предметной линии 

учебников А.А. 

Вигасина – А.О. 
Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – 

М.:Просвещение 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 
Ванюшкина 

Л.М. 

История 
Нового 

времени. 

1500-1800 . 
7 класс 

"Издательст

во 

Просвещени
е"   

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкина 

Л.М., Коваль 
Т.В. История 

Нового 

времени. 
Поурочные 

разработки. 

М.: 
Просвещение 

 Баранов П.А.. 

История 

Нового 

времени. 
Проверочные  

работы. 7 кл. 

М, 
Просвещение   

Всеобщая  

история  

8 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др.  Всеобщая 
история. Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников А.А. 
Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 
Просвещение.  

 

 

Юдовская 

А.Я., 
Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 
Всеобщая 

история. 

История 
Нового 

времени. 

1800-1900  8 
класс Под 

редакцией 

А.А. 

Искендеров
а   

Юдовская 

А.Я., 
Ванюшкина 

Л.М. , Коваль 

Т.В. 

Всеобщая 
история. 

История 

нового 
времени 

1800-1900 

.Поурочные 
разработки 8 

класс. Москва 

«Просвещени

е». 

Баранов П.А. 

История 
нового 

времени. 

Проверочные и 

контрольные 
работы. 8 

класс. М.2006  

Всеобщая  

история 

9 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др.  Всеобщая 
история. Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников А.А. 
Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 

классы – М.: 
Просвещение 

Сороко-

Цюпа О.С., 
СорокоЦюп

а А.О. 

Всеобщая 

история. 
Новейшая 

история: 9 

кл.– М.: 
Просвещени

е 

А.О. Сороко-

Цюпа, М.Л. 
Несмелова 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 
история: 

Поурочные 

разработки. 
М.: 

Просвещение. 

Баранов П.А. 

Всеобщая 
история. 

Новейшая 

история: 

Проверочные и 
контрольные 

работы. 9 

класс. М. 
Просвещение 
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История России 

Предмет  Класс  

Авторская  программа Учебник  Метод.  пособие Оценочные материалы 

История 

России 

6 Рабочая программа курса История 

России.  6-9 классы. Авторы: 
Данилов А.А., О.Н. Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, «Просвещение».  

ФГОС 

Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 

Стефанович 

П.С. и др./Под 

ред. Торкунова 
А.В. История 

России, 

Просвещение, 
2016. 

Журавлева О.Н. 

Поурочные 
рекомендации. 6 

класс. Просвещение. 

2016  

Мерзликин А.Ю. Атлас.  

Артасов И.А. Контрольные 
работы   

История 

России 

7 Рабочая программа курса История 

России. 6-9 классы. Авторы: 

Данилов А.А., О.Н. Журалева, И.Е. 
Барыкина. Москва, Просвещение.  

ФГОС 

Арсентьев Н.М, 

Данилов А.А., 
История России.  

Просвещение, 

2017.  

Журавлева О.Н. 

Поурочные 

рекомендации. 7 
класс. 

Курукин И.В.. Атлас. 

 Артасов И.А. Контрольные 

работы  

История 
России 

8 Рабочая программа курса История 
России. 6-9 классы. Авторы: 

Данилов А.А., О.Н. Журалева, И.Е. 

Барыкина.Москва, «Просвещение».  

ФГОС 
Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович 
П.С. и др./Под 

ред. Торкунова 

А.В. История 
России, 

Просвещение,20

18 

Журавлева О.Н. 
Поурочные 

рекомендации. 8 

класс. Просвещение  

Мерзликин А.Ю. Атлас.  
Артасов И.А. Контрольные 

работы   

История 
России 

9 История России 9 Рабочие 
программы. История России. 

Предметная линия А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной. М.:  

А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина. 

История России. 

XX-XXI в., 9 
класс. 

Просвещение, 

2011г. 

  А.А. Данилов, Л.Г. 
Косулина. История 

России. XX-XXI. 9 

класс. Поурочные 
разработки. М.:  

 

Обществознание 

Предмет  Класс  

Авторская  программа Учебник  Метод.  
пособие 

Оценочные материалы 

   
Обществознан

ие. 

 

 
 

 

 
 

5 
 

 

 

 
 

 

 

Рабочие программы по 
обществознанию для 5-

9 классов/. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Ф. 
Боголюбова. 5-9 кл. М.: 

«Просвещение»  

 

ФГОС  
Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 
и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., Ивановой 
Л.Ф. 

 
Поурочны

е 

разработки

. 5 кл. 
учеб.пособ

ие для 

ОО.- 
М.:Просве

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Тестовые задания 5 

класс 
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 Обществознание 

, 5 класс 
"Издательство" 

Просвещение"  

ще ние.     

 
 

 

 

Обществознан

ие. 

6  

 Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: 

ФГОС 

Обществознание

. 6 класс: 
учебник./(Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф 

Виноградова, Н. 

И. Городецкая и 
др.); под ред. Л. 

Н. Боголюбова, 

Л. Ф . Ивановой. 
- М.: 

Просвещение.   

Обществоз

нание 6 кл. 

Пособие 
для 

учителей. / 

[Л. Н. 

Боголюбов
, Н. И. 

Городецка

я, Л. Ф. 
Иванова и 

др.].- 3-е 

изд. - М.: 
Просвеще

ние .  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 
Задания, упражнения, 

практикумы.  

Обществознан

ие. 

7 Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 
классы: 

ФГОС 

Обществознание
. 7класс: 

учебник./(Л. Н. 

Боголюбов, Н.Ф 
Виноградова, Н. 

И. Городецкая и 

др.); под ред. Л. 

Н. Боголюбова, 
Л. Ф . Ивановой. 

- М.: 

Просвещение.   

Поурочны

е 
разработки

. 7 кл.: 

Городецка
я Н.И., 

Иванова 

Л.Ф, 

Лискова 
Т.Е и др. 

М.: 

Просвеще
ние. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. 

Задания, упражнения, 

практикумы. 7класс 

Обществознан

ие. 

8 Обществознание. 

Поурочные разработки. 

8 кл.: пособие для ОО. 
Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф, Лискова 

Т.Е и др. М.: 
Просвещение.   

 ФГОС  

Обществознание 

8 кл Боголюбов 
Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 
Обществознание

. 

Поурочны

е 

разработки
. 7 кл.: 

Городецка

я Н.И., 
Иванова 

Л.Ф, 

Лискова 

Т.Е и др. 
М.: 

Просвеще

ние. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 
Задания, упражнения, 

практикумы. 8 класс 
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Обществознан

ие. 

9 Рабочие программы. 

Предметная линия 
учебников под 

редакцией Л.Ф. 

Боголюбова. 5-9 кл М.: 

«Просвещение 

Обществознание 

9 Боголюбов 
Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществознание
. 

Поурочны

е 
разработки

. 9 кл.: 

Городецка

я Н.И., 
Иванова 

Л.Ф, М.: 

Просвеще
ние, 2011г. 

 

География 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

География 5 Программа 

курса 

«География. 5-9 
классы»/ Автор-

составитель 

Баринова  

Герасимова, 
Плешаков. М.: 

«Просвещение 

 ФГОС Введение в 

географию 

(авторы И. И. 
Баринов, А. А. 

Плешаков,         Н.   

И. 

Санин).«Дрофа», 
М., 2015г 

1. Рабочие 
программы. 

География. 

5-9 

классы:учеб
но-

методическ

ое пособие, 
сост. С.В. 

Курчина.–

М.: Дрофа, 

2015. 
2. География. 

Начальныйкурс

.5 класс. 
Методическое 

пособие к 

учебникуИ.И. 
Бариновой,А.А

. Плешакова, 

Н.И.Сонина 

«География. 
Начальныйкурс

. 5 класс. И.И. 

Баринова, Т.А. 
Карташева.–

М.: Дрофа, 

2014 

1.Контрольно- 

измерительные 

материалы. 
География. 5 

класс.– М.:,2017 

География  6 География.  
Программы для 

общеобразовате

льных 
учреждений 6-11 

классы, изд. 2-е,  

стереотипное. 

Изд-во «Дрофа», 
М., 2011. 

География. 
Начальный курс. 

(авторы Т. П. 

Герасимова,                                                      
Н.   П. 

Неклюкова) 6 

класс.«Дрофа», М. 

2011 

Поурочные 
разработки по 

географии 6 

класс. К УМК 
Г.П.Герасимов

ой Н.П. 

Неклюковой,ав

т. Е.А.Жижина, 
«Дрофа»,2014. 

1. Контрольно- 
измерительные 

материалы. 

География. 6 
класс.– М.:,2014 

География  7 География.  

Программы для 
общеобразовате

 И.В. Душина.  

География 
материков и 

Методическое 

пособие 
География 

Контрольно-

измерительные 
материалы. 
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льных 

учреждений 6-11 
классы, изд. 2-е,  

стереотипное. 

Изд-во «Дрофа», 

М., 2011. 

океанов. 7 класс. 

«Дрофа», М., 
2011. 

материков и 

океанов 7 
класс. К 

учебнику В.А. 

Коринской, 

И.В. Душиной, 
«Дрофа»,2014. 

География. 7 

класс.– М.:  2013 

География 8 География.  

Программы для 
общеобразовате

льных 

учреждений 6-11 

классы, изд. 2-е,  
стереотипное. 

Изд-во «Дрофа», 

М., 2011. 

И.И. Баринова. 

География России. 
Природа. 8 класс. 

«Просвещение», 

М., 2010. 

Методическое 

пособие к 
учебнику И.И. 

Бариновой 

«География 

России. 
Природа. 

«Дрофа»,2016. 

 

Контрольно-

измерительные 
материалы. 

География. 8 

класс.– М:,2014 

География  9 География.  
Программы для 

общеобразовате

льных 
учреждений 6-11 

классы, изд. 2-е,  

стереотипное. 
Изд-во «Дрофа», 

М., 2011. 

А.А. Алексеев. 
География  

России. Население 

и хозяйство. 9 
класс. 

«Просвещение», 

М., 2006. 
 

Методическое 
пособие к 

учебнику В.П. 

Дронова, В.Я. 
Рома 

«География 

России. 
Население и 

хозяйство.  

«Дрофа»,2016. 

Контрольно-
измерительные 

материалы. 

География. 9 
класс.– М.: 2014 

Биология 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

Биология 5 Программа 
основного 

общего 

образования. 

Биология 5-9, 
В.В.Пасечник,В.

В. 

Латюшин,Г.Г.Ш
вецов)М., 

.Дрофа 2016г. 

 

Биология. 
Бактерии, 

грибы,растения. 

5 кл.:учебник / 

В.В.Пасечник.– 
4-е изд., 

стереотип.–М.: 

Дрофа,2015. - 
141с. 

-Биология 5-
9 классы. 
Рабочие 

программы.У
чебно-

методическо
е пособие. 

Г.М. 
Пальдяева.- 
М.: Дрофа, 

2015. 

Биология: 

Бактерии, грибы, 

растения. 5класс. 
Методическое 

пособие 

кучебникуВ.В.П
асечника 

«Биология. 

Бактерии, грибы, 
растения. 

5класс»/В.В.Пас

ечник.– 3-е изд., 

стереотип.- М.: 

1.Диагностически
е работы. 
Биология 5кл. 

Бактерии, грибы, 
растения.Кучебни

куВ.В. Пасечника. 
М. Дрофа, 2017г 

 
2. Биология: Рабочая 

тетрадь к учебникуВ. 

В. Пасечника 
«Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 

5класс»/ В. В. 

Пасечник.— М. : 
Дрофа, 2015 
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Дрофа, 2015. 

Биология 6 Программа 

основного 

общего 

образования. 
Биология 5-9, 

В.В.Пасечник,В.

В. 
Латюшин,Г.Г.Ш

вецов)М., 

.Дрофа 2016г. 

 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменн

ыхрастений.6кл.: 
учебник/ 

В.В.Пасечник.-

4-еизд., 
стереотип.-М.: 

Дрофа,2016.-

207,(1)с. 

-Биология 5-
9 классы. 
Рабочие 

программы.У
чебно-

методическо
е пособие. 

Г.М. 
Пальдяева.- 

М.: Дрофа, 
2015. 

-
Биология

: 

Многооб
разие 

покрытос

еменных

растений.
6 класс. 

Методич

еское 
пособие 

к 

учебнику

В.В.Пасе
чника 

«Биологи

я. 
Многооб

разие 

покрытос
еменных

растений.

6 класс»/ 

В.В.Пасе
чник.–4-

еизд., 

стереоти
п.- М.: 

Дрофа, 

2017 

Биология: Рабочая 

тетрадьк учебникуВ. 

В. Пасечника 

«Биология.Многообр
азие 

покрытосеменныхрас

тений.6 класс»/ В. В. 
Пасечник.—М. : 

Дрофа, 2014 
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Биология 7 Программа 

основного 
общего 

образования. 

Биология 5-9, 

В.В.Пасечник,В.
В. 

Латюшин,Г.Г.Ш

вецов)М., 
.Дрофа 2016г. 

 

 «Биология» 7 

класс. В.В. 
Пасечник., изд. 

М., Дрофа, 2017 

 

Методическое 

пособие к 
учебнику  

В.В.Латюшин  

2017г., 

 рабочая тетрадь 
к учебнику 

В.В.Латюшин, 

Диагностические 
работы. Биология 
7кл. Бактерии, 

грибы, 
растения.Кучебни

куВ.В. Пасечника. 
М. Дрофа, 2016г 

 

Биология 8 Программа 

основного 
общего 

образования. 

Биология 5-9, 
В.В.Пасечник,В.

В. 

Латюшин,Г.Г.Ш

вецов)М., 
.Дрофа 2016г. 

 

«Биология» 8 

класс. В.В. 
Пасечник.,изд. 

М., Дрофа, 2017 

 

Методическое 

пособие к 
учебнику  

В.В.Латюшин  

2017г., 
-  рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Диагностические 
работы. Биология 
8кл. Бактерии, 

грибы, 
растения.Кучебник

уВ.В. Пасечника. 
М. Дрофа, 2016г 

 

Биология 9 С.Г.Мамонтов, 
В.Б. Захаров, 

Н.И.Сонин 

.Биология . 

Общие 
закономерности.

/ М. «Дрофа» 

2005г 
 

Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. 

и др.Биология. 9 

класс.-Дрофа, 
2013 

С.Г.Мамонтов, 
В.Б. Захаров, 

Н.И.Сонин 

.Биология . 

Общие 
закономерности.

/ М. «Дрофа» 

2005г 

Поурочные 
планы 

 

Химия 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

Химия 8 Программы  ОУ: 
Гара Н.Н. Химия 

8-9 классы. - М.: 

Просвещение, 
2012г. 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия. 8 класс.-

Просвещение, 
2012 

- Учебник с 

приложением на 
электронном 

носителе. 8 

класс.  Авторы: 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

- Рабочая тетрадь. 

8  классы Автор: 
Габрусева Н. И.- -. 

Пособие для 
учителя. 8  

класс. Автор: 

Гара Н.Н. 
- Рабочие 

программы. 8 

класс. Автор: 
Гара Н.Н 

Задачник с 

«помощником»

. 8 
класс. Авторы: 

Гара Н.Н., 

Габрусева Н.И. 
- 

Дидактический 

материал. 8 
класс. Автор: 

 Гара Н.Н. Химия. 
Контрольные и 

проверочные работы. 

8-9 классы / Н.Н. 
Гара. – Дрофа, 2004. 
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Рудзитис Г.Е. 

 

Химия 9 Программы  ОУ:  
Гара Н.Н. Химия 

8-9 классы. - М.: 

Просвещение, 
2012г. 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 класс.-

Просвещение, 
2010-2013 

-  

 

Учебник с 
приложением 

на электронном 

носителе. 8, 9 
классы. Автор

ы: Рудзитис 

Г.Е., Фельдман 
Ф.Г. 

- Рабочая 

тетрадь.  9 

класс. Автор: 
Габрусева Н. И 

.- Задачник с 

«помощником»
. 8-9 

классы. Автор

ы: Гара Н.Н., 

Габрусева Н.И. 
- 

Дидактический 

материал. 8-9 
классы. Автор: 

Рудзитис Г.Е. 

- Пособие для 
учителя.  9 

класс. Автор: 

Гара Н.Н. 

 

 Гара Н.Н. Химия. 
Контрольные и 

проверочные работы. 

8-9 классы / Н.Н. 
Гара. – Дрофа, 2004. 

Физика 

Предмет Класс 

Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

физика 7 Физика. 7—9 
классы : рабочие 

программы / 

сост. 
Е.  Н.  Тихонова. 

— 6-е изд., 

стереотип. — М. 
: Дрофа, 2016. — 

400 с.  

Перышкин А.В. 
Физика 7 класс.: 

Учебн.для 

общеобразоват. 
Учебн.заведений.- 

6-е изд., 

стереотип.- М.: 
Дрофа, 2002.-192с 

Филонович, Н. 
В. Физика. 7 

кл. 

Методическое 
пособие / Н. В. 

Филонович. — 

2-е изд., 
стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2015. — 189, 

[3] с. 
Физика. 7 

класс. 

Поурочные 
планы к 

учебникам 

Перышкина 
А.В. и Громова 

С.В. 

2-е изд. - М.: 

Физика. 7 класс. 
Дидактические 

материалы. Марон 

А.Е., Марон Е.А. М.: 
Дрофа, 2017г 
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дрофа,2010. -

 301 

физика 8 Физика. 7—9 
классы : рабочие 

программы / 

сост. 
Е.  Н.  Тихонова. 

— 6-е изд., 

стереотип. — М. 
: Дрофа, 2016. — 

400 с.  

Перышкин А.В. 
Физика 8класс.: 

Учебн.для 

общеобразоват. 
Учебн.заведений.- 

7-е изд., 

стереотип.- М.: 
Дрофа, 2005.-191с 

Филонович, Н. 
В. Физика. 8 

кл. 

Методическое 
пособие / Н. В. 

Филонович. — 

3-е изд., 
стереотип. — 

М. : Дрофа, 

2018. — 208, 

[3] с. 
Физика. 8 

класс. 

Поурочные 
планы к 

учебникам 

Перышкина 

А.В. и Громова 
С.В. 

3-е изд. - М.: 

2009. - 364 с 

«Физика 8 кл. 
Самостоятельные и 

контрольные работы 

к уч. А.В. 
Перышкину . А.Е. 

Марон, Е.А. Марон : 

М.- Дрофа 2017. 

физика 9 Физика. 7—9 

классы : рабочие 

программы / 

сост. 
Е.  Н.  Тихонова. 

— 6-е изд., 

стереотип. — М. 
: Дрофа, 2016. — 

400 с.  

Физика. 9 класс. 

Методическое 

пособие. Гутник 

Е.М., Черникова 
О.А. 

М.:Просвещение, 

2016. - 224 с. 

Физика. 9 

класс. 

Методическое 

пособие. 
Гутник Е.М., 

Черникова 

О.А. 
М.:Просвещен

ие, 2016. - 224 

с. 
Физика. 9 

класс. 

Поурочные 

планы к 
учебникам 

Перышкина 

А.В. и Громова 
С.В. 

2-е изд. - М.: 

2010. - 364 с.   

«Физика 9 кл. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

к уч. А.В. 
Перышкину . А.Е. 

Марон, Е.А. Марон : 

М.- Дрофа 2017. 

Изобразительное искусство 

Предмет Клас

с Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные материалы 
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Изобразительное 

искусство 

5 Изобразительное 

искусство. Рабочие 
программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 
Б.М.Неменского. 5-

8 классы: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

организаций/ 

(Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 
Н.А.Горяева, 

А.С.Питерских).- 4-

е изд.- М.: 
Просвещение, 2015. 

Горяева Н.А., 

О.В.Островская. 
Изобразительное 

искусство. 

Декоративно – 

прикладное 
искусство в жизни 

человека. 5 класс: 

учебник для 
общеобразователь

ных учреждений -

М.: Просвещение, 

2013.  
 

Уроки 

изобразительного 
искусства. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство в жизни 
человека. 

Поурочные 

разработки. 5 
класс/Н.А.Горяева

; под ред. 

Б.М.Неменского.-

М.: 
Просвещение,201

2 

 

Уроки 

изобразительного 
искусства. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство в жизни 
человека. 

Поурочные 

разработки. 5 
класс/Н.А.Горяева; 

под ред. 

Б.М.Неменского.-

М.: 
Просвещение,2012 

 

Изобразительное 

искусство 

6 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников под 

редакцией 
Б.М.Неменского. 5-

9 класс: пособие 

для учителей 
общеобразовательн

ых учреждений/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 
Н,А,Горяева, 

А.С.Питерских. – 

М.: Просвещение, 
2015 

 Неменская Л.А.  

Изобразительное 

искусство. 
Искусство в 

жизни человека. 6 

класс: учебник 
для 

общеобразователь

ных  учреждений.- 
М.: Просвещение, 

2014. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 
Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные 
разработки. 6 

класс/(Л.А.Немен

ская, 
И.Б.Полякова, 

Т.А.Мухина, Т.С. 

Горбачевская); 

под. ред. Б.М. 
Неменского. -М.: 

Просвещение, 

2012 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 
Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 
разработки. 6 

класс/(Л.А.Неменск

ая, И.Б.Полякова, 
Т.А.Мухина, Т.С. 

Горбачевская); под. 

ред. Б.М. 

Неменского. -М.: 
Просвещение, 2012 

Изобразительное 

искусство 

7 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников под 

редакцией 
Б.М.Неменского. 5-

9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательн
ых учреждений/ 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, 
Н,А,Горяева, 

А.С.Питерских. – 

М.: Просвещение, 
2011 

Питерских А.С., 

Г.Е.Гуров. 

Изобразительное 
искусство.   

Дизайн и 

архитектура в 
жизни человека. 

7-8 классы: 

учебник для 

общеобразователь
ных учреждений.– 

М.: Просвещение, 

2012. 

Гуров Г.Е. Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн 
и архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 
разработки. 7 

класс/Г.Е.Гуров, 

А.С.Питерских; 

под 
ред.Б.М.Неменско

го.-М.: 

Просвещение, 

2013. 

Гуров Г.Е. Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 
архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 
разработки. 7 

класс/Г.Е.Гуров, 

А.С.Питерских; под 

ред.Б.М.Неменског
о.-М.: 

Просвещение, 2013. 
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Изобразительное 

искусство 

8 Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 
Е.Д.Критская 

Искусство 8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 
Предметная линия 

учебников Пособие 

для учителей 
общеобразовательн

ых учреждений – 

М,. «Просвещение» 

2011 

Сергеева Г.П. 

Искусство. 8-9 
классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. 

Критская. – М.: 

Просвещение, 
2013. 

Сергеева Г.П. 

Уроки искусства. 
Поурочные 

разработки. 8-9 

классы/ 

Г.П.Сергеева, И.Э. 
Кашекова, 

Е.Д.Критская.-М.: 

Просвещение,201
4 

Сергеева Г.П. 

Уроки искусства. 
Поурочные 

разработки. 8-9 

классы/ 

Г.П.Сергеева, И.Э. 
Кашекова, 

Е.Д.Критская.-М.: 

Просвещение,2014 

Искусство 9 Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская 
Искусство 8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 
учебников Пособие 

для учителей 

общеобразовательн
ых учреждений – 

М,. «Просвещение» 

2011 

Сергеева Г.П. 

Искусство. 8-9 

классы: учеб. для 
общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 
Критская. – М.: 

Просвещение, 

2013. 

Сергеева Г.П. 

Уроки искусства. 

Поурочные 
разработки. 8-9 

классы/ 

Г.П.Сергеева, И.Э. 

Кашекова, 
Е.Д.Критская.-М.: 

Просвещение,201

4 

Сергеева Г.П. 

Уроки искусства. 

Поурочные 
разработки. 8-9 

классы/ 

Г.П.Сергеева, И.Э. 

Кашекова, 
Е.Д.Критская.-М.: 

Просвещение,2014 

Технология 

Предмет Кл

асс Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

технология 5 Технология.Индуст

риальные 

технологии: 5 
класс:учебникдляуч

ащихся 

общеобразовательн
ыхорганизаций/А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко,-М.: 

Вентана-Граф, 
2015г. 

 

Технология.Индус

триальные 
технологии: 5 

класс:учебникдля

учащихся 
общеобразователь

ныхорганизаций/

А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко,-
М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

-Технология: 
Программа 5-

8классы. 
ТищенкоА.Т. 

Синица Н.В.-
М.: Вентана-

Граф, 2015г. 

-Технология. 

Индустриальные 
технологии: 

5класс: 

методическое 

пособие/А.Т.Тище
нко М.: «Вентана 

Граф»2015г. 

Технология.И
ндустриальны

е технологии: 
5класс: 

методическое 
пособие/А.Т. 

Тищенко 

М.:«Вентана 

Граф»2015г. 

Технология 6   
Технология.Индус

триальныетехноло

гии: 

6класс:учебник 
дляучащихся 

общеобразователь

ныхорганизаций/
А.Т. Тищенко, 

-Технология: 
Программа 5-
8классы. 

ТищенкоА.Т. 
Синица Н.В.-

М.: Вентана-
Граф, 2015г. 

-Технология. 
Индустриальные 

Технология.И
ндустриальны
е технологии: 

6класс: 
методическое 

пособие/А.Т. 
Тищенко 

М.:«Вентана 
Граф»2015г. 
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В.Д. Симоненко,-

М.: Вентана-Граф, 
2015г. 

технологии: 

6класс: 
методическое 

пособие/А.Т.Тище

нко М.: «Вентана 

Граф»2015г. 

Технология 7  Технология.Индус
триальные 

технологии: 

6класс:учебник 
дляучащихся 

общеобразователь

ныхорганизаций/

А.Т. Тищенко, 
В.Д. Симоненко,-

М.: Вентана-Граф, 

2017г. 

Технология:про
грамма5-8 

классы. 
Тищенко 
А.Т.Синица 

Н.В.- М.: 
Вентана-

Граф,2015г. 

-Технология. 

Индустриальные 

технологии: 
7класс: 

методическое 

пособие/А.Т.Тище
нко М.: «Вентана 

Граф»2016г. 

Технология.И
ндустриальны

е технологии: 
7класс: 
методическое 

пособие/А.Т. 
Тищенко 

М.:«Вентана 
Граф»2016г. 

Технология 8 Технология.8 

класс:учебник для 
учащихся 

общеобразовательн

ых 
организаций/В.Д. 

Симоненко, А.А. 

Электов, 
Б.А.Гончаров– 3-

еизд.,-М.: Вентана-

Граф,2018 г. 

Технология.8 

класс:учебник для 
учащихся 

общеобразователь

ных 
организаций/В.Д. 

Симоненко, А.А. 

Электов, 
Б.А.Гончаров– 3-

еизд.,-М.: 

Вентана-

Граф,2018 г. 

Технология:прогр

амма 5-8 классы. 
Тищенко 

А.Т.Синица Н.В.- 

М.: Вентана-
Граф,2017г. 

Методическое 

пособие к 
учебникуТехнологи

я8класс. 

А.Т.Тищенко 
М.:«Вентана 

Граф»2017г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет Кла

сс 
Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные 

материалы 

ОБЖ 7 А.Т Смирнов, Б.О. 

Хренников 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

" комплексная 

программа  5-9  
классы – М.: 

Просвещение, 2016 

Смирнов Т.А., 

Хренников Б.О., 

ОБЖ 7 класс. - М.: 

Просвещение, 
2006 

 . Методические 

рекомендации. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.5-
11 классы/Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О.-

М.: Просвещение, 
2010 

ОБЖ 8 А.Т Смирнов, Б.О. 

Хренников 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности
" комплексная 

программа  5-9  

Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и. 8 класс. 

Учебник для 
общеобразователь

ных организаций. 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти. Поурочные 

разработки. 7-9 
классы: учеб. 

Пособие для 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 
класс. Рабочая тетрадь 

А. Т.Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. В. 
Маслов. – М.: 

«Просвящение», 2016 
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классы – М.: 

Просвещение, 2016 

Под редакцией 

А.Т. Смирнова. 
Москва. 

Просвещение. 

2014 г 

 

общеобразоват. 

Организаций 
/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова.- 2-е 
изд. – М.: 

Просвещение, 

2017 
 

г. 

 

Физическая культура 

Предмет Кл

асс Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Оценочные материалы 

Физическая 

культура 
5-7 Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. 

Ляха. 5-9 классы 

Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и 
др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая 

культура. 5-7 
классы. 

Виленский М. 

Я., Чичикин В. 

Т., Торочкова Т. 
Ю. / Под ред. 

Виленского М. 

Я. 

Физическая 
культура. 

Методические 

рекомендации. 
5-7 классы 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-

9 классы 
Лях В.И. 

Физическая 

культура 

8-9 Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 
Предметная линия 

учебников М. Я. 

Виленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 8-9 

классы. 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 
Методические 

рекомендации.8-

9 классы 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-

9 классы 
Лях В.И. 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что 

способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

    Выдача художественной литературы осуществляется в стационарном, режиме. 

Новинки детской литературы, программные произведения  доступны учащимся школы  и в 

электронном виде. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

иразвитию» осуществляется в соответствии с приказами по школе, которым утверждены: 

http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/authors/13821/
http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/books/169097/
http://www.labirint.ru/authors/13821/
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-  Правила использования сети Интернет учащимися МКОУ «Правдинская ООШ» 

-  Инструкция для сотрудников МКОУ «Правдинская ООШ» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

-  Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной рганизации с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством Российской Фе-

дерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и воспитания. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Проведение комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций находит свое отражение в отчете о самообследовании. 

Отчет о самообследовании МКОУ «Правдинская ООШ», способствует своевременному 

принятию административных решений, организации работы с родителями 

 развитию» осуществляется в соответствии с приказами по школе, которым утвержде-

ны: 

-  Правила использования сети Интернет учащимися МКОУ «Правдинская ООШ» 

-  Инструкция для сотрудников МКОУ «Правдинская ООШ» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

-  Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной рганизации с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством Российской Фе-

дерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и воспитания. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. Проведение комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций находит свое отражение в отчете о самообследовании. 

Отчет о самообследовании МКОУ «Правдинская ООШ», способствует своевременному 

принятию административных решений, организации работы с родителямипрофессиональному 

росту учителя. В МКОУ «Правдинская ООШ» по мере необходимости формируются 

творческие и рабочие  группы, деятельность которых позволяет системно накапливать 

методический материал, информировать учителей (на МО, методическом совете, 

педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень квалификации 

учителей, непрерывность профессионального развития. профессиональному росту учителя. В 

МКОУ «Правдинская ООШ» по мере необходимости формируются творческие и рабочие  

группы, деятельность которых позволяет системно накапливать методический материал, 
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информировать учителей (на МО, методическом совете, педагогическом совете) и родителей 

о проводимой работе, повышать уровень квалификации учителей, непрерывность 

профессионального развития.  

№ 
п/п Целевой ориентир в си-

стеме условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отно-

шений 

-внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

-качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП; 

-правовое просвещение участников образовательных 

отношений 
2 Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности учитыва-

ющего разные формы 

учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динами-

ческого расписания 

учебных занятий 

-эффективная система управленческой деятельности; 
-реализация плана ВШК. 

-реализация планов работы предметных кафедр, 

специалистов; 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

участие в проектах, и т.п.) 

-подбор квалифицированных кадров для работы; 

-повышение квалификации педагогических работников; 

-аттестация педагогических работников; 

-мониторинг инновационной готовности и про-

фессиональной компетентности педагогических работников; 

-эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 
4 

Обоснованное и эффек-

тивное использование 

информационной среды 

(сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в обра-

зовательном процессе 

-приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства; 

-организация работы официального сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъ-

ектов образовательного 

процесса при реализации 

ООП; участие об-

щественности (в том числе 

родительской) в 

управлении образова-

тельным процессом 

-реализация плана ВШК 

-эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

-соответствие лицензионным требованиям и ак-

кредитационным нормам образовательной деятельности; 

-эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами. 
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6 Обоснование использо-

вания УМО для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на 

индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

-аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра 

учебных кабинетов; 

-эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

7 Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; обеспе-

ченность образовательной 

деятельности необ-

ходимыми помещениями и 

оборудованием 

-эффективное распределение средств субвенции; 

. 

 3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательной деятельности;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение ведения 

стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

2. Внесение изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального общего 

образования образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно в апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

Ежегодно 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика;  

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно  
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2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей, обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

Ежегодно в 

сентябре 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно в 

сентябре 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

В течении года 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

В течении года 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно 
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5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным 

  

 

3.2.9.Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в данном образовательном учреждении  и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Регламентируется «Положением о внутренней системе оценке качества 

образования МКОУ «Правдинская ООШ». Процедуру оценки  условий реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляют все 
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представители администрации учреждения, руководитель  методического объединения 

учителей начальных классов, привлекаемые учителя начальных классов, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники 

образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может 

назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления 

образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных 

группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в «Законе об образовании» 

Российской Федерации, Уставе школы,  директор, Совет Учреждения, педагогический совет, 

научно-методический совет принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования.   

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I.
 м

а
т
ер

и
а
л

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к

и
е 

у
сл

о
в

и
я

 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой режим 

 Площадь на одного 

ученика 

 Чистота  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 Учебные сооружения 

 Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.з. действующих рабочих программ  

по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 
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традиционных и электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование 

 Достаточность для реализации 

образовательных программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 1 

ученика (процентное соотношение с потребностью 

по учебному плану) 

 Оборудование 

медицинского кабинета 

 Соответствие действующим требованиям 

 

II
. 
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в
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е 
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о
в

и
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 Трудовой коллектив 

 Педагогический персонал 

 Укомплектованность штата (%занятых 

ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

II
I.
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 Локальная нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более 

высокого уровня 

 Организационная 

структура управления 

 Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения 

 Полнота и последовательность 

распределения поручений между органами 

управления 



456 
 
 

IV
.Ф

и
н

а
н

со
- 

в
ы

е 
у

сл
о

в
и

я
 

 Бюджетные средства 

 Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

 

V
I.
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 Гигиенические требования 

к продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен 

 

 

 


	История Древнего мира
	Введение Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
	Хронология — наука об измерении времени.
	Раздел I. Жизнь первобытных людей
	Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
	Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собира...
	Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигат...
	Возникновение искусства и религиозных верований.
	Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
	Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
	Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия пер...
	Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
	Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледель...
	Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, ...
	Тема 3. Счёт лет в истории
	Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Счёт лет,...
	Раздел II. Древний Восток
	Тема 4. Древний Египет
	Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. ...
	Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
	Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож.
	Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мем...
	Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробн...
	Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанха...
	Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древ...
	Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва ...
	Тема 5. Западная Азия в древности
	Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские ...
	Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.
	Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Зак...
	Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Мор...
	Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта:...
	Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. ...
	Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав Д...
	Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской д...
	Тема 6. Индия и Китай в древности
	Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
	Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: ж...
	Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение ...
	Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иерогл...
	Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шиху...
	Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
	Раздел III. Древняя Греция
	Тема 7. Древнейшая Греция
	Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
	Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибел...
	Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота.
	Облик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.
	Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.
	Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.
	Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
	Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
	Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.
	Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать...
	Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
	Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спа...
	Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения коло...
	Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победи...
	Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
	Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подв...
	Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии
	Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демократии.
	В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.
	В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних ...
	В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. ...
	В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная...
	Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных долж...
	Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.
	Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.
	Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни....
	Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца...
	В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, т...
	Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии.
	Раздел IV. Древний Рим
	Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
	Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
	Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от ц...
	Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господст...
	Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.
	Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
	Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
	Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Перва...
	Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа...
	Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфи...
	Тема 13. Гражданские войны в Риме
	Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.
	Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорен...
	Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность...
	Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Д...
	Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовласти...
	Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры
	Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения.
	Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верова...
	В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследо...
	Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, ...
	Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римско...
	Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре...
	Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
	Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Уве...
	Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваро...
	Итоговое повторение
	Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую куль...
	Введение Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учён...
	Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)
	Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков...
	Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой кул...
	Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование го...
	Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата само...
	Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый избранный король. Владени...
	Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия к...
	Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
	Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — стол...
	Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у юж...
	Тема 3. Арабы в VI—XI вв.
	Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — пропов...
	Тема 4. Феодалы и крестьяне
	Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового кресть...
	В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепос...
	Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
	Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обраб...
	Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.
	Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы
	Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доход...
	Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и ...
	Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.)
	Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французско...
	Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньо...
	Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформ...
	Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орле...
	Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Устано...
	Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и з...
	Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление ...
	Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.
	Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковны...
	Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого мог...
	Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. Образование и философия. Средневековая литература.
	Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов.
	Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Разв...
	Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-приключенческий ку...
	Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Кн...
	Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Бокк...
	Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного ...
	Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
	Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. А...
	Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связ...
	Повторение материала
	Наследие Средних веков в истории человечества.
	Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления феода...
	Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений.
	Новая история. История Нового времени: 1500—1800
	Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация
	Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин...
	Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.
	Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.
	Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. ...
	Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. За...
	Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политич...
	Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление го...
	Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Ново...
	Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, ...
	Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа фо...
	Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарроти, Рафаэля Санти. География и особенн...
	Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств.
	Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую ка...
	Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Р...
	Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения пред...
	Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.
	Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. По...
	Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд катол...
	Тема 2. Первые революции Нового времени.
	Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях)
	Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и политическог...
	Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление...
	Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране...
	Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия....
	Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований
	Великие просветители Европы. Просветители XVIII в.- продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи ...
	Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общес...
	На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социа...
	Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфл...
	Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация незави...
	Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах...
	Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности ...
	Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных...
	Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения як...
	Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
	Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. ...
	Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основны...
	Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм
	Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «З.акрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. ...
	Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.
	Содержание предмета.
	История Нового времени: 1800—1900.  8 класс
	Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиц...
	Тема 1. Становление индустриального общества
	Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. ...
	Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономическ...
	Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте...
	Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарви...
	XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции ...
	Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. ...
	Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения перво...
	Тема 2. Строительство новой Европы
	Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика к...
	Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Р...
	Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и до...
	Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Револю...
	Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его ...
	Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение...
	«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Националь...
	Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франц...
	Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.
	Успехи и проблемы индустриального общества
	Германская империя: борьба за «место под солнцем».
	Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бис...
	Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и прав...
	Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Тре...
	Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономич...
	От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсб...
	Тема 4. Две Америки
	США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой ...
	США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США...
	Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности ра...
	Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
	Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока.
	Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам.
	Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.
	Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влиян...
	Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождени...
	Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.
	Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий
	Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны....
	Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности.
	Новейшая история.XX- начало XXI века
	Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.
	Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в.
	Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация...
	Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
	Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм...
	«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение ...
	Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия ...
	Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность слож...
	Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии ...
	Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.
	Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Вейма...
	Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные р...
	США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные р...
	Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский к...
	Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.
	Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика.
	Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.
	Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революци...
	Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
	Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.
	Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.
	Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на дру...
	Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.
	Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX — начало XXI в.
	Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-по...
	Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёво...
	Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно- техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.
	Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Тр...
	Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Движе...
	Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш - старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.
	Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
	Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.
	Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони.
	Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое раз...
	Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Цент...
	Латинская Америка во второй половине XX — начале
	XXI в. Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
	Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—1949 гг. ...
	Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и...
	Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.
	Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому объ...
	Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации.
	Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации
	Источники географической информации
	Природа Земли и человек
	Население Земли
	Материки, океаны и страны
	Особенности географического положения России
	Природа России
	Население России
	Хозяйство России
	Районы России
	Россия в современном мире

	Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе авторской программы "Информатика и ИКТ" для основной школы  Угринович Н.Д.  на базовом уровне .Составитель М.Н. Бородин. - 2-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011г.
	Учебник "Информатика и ИКТ -9 класс "-Угринович Н.Д. издательство БИНОМ ,Лаборатория знаний -2011 год
	(35 часов)
	Личностные результаты:
	2.2.15. Музыка.

	Личностные результаты
	 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
	Курс  внеурочной деятельности «Творческая мастерская»,  7, 8  классы


